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I. Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – образовательная 

программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 96 «Капельки» (далее ДОУ) разработана во исполнение Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с требованиями Федеральной программы дошкольного образования (далее 

– ФОП ДО), разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 28.11.2022, № 71847). 

Программа разработана на основании и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.09.2022 №371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования»; 

  Методическими рекомендациями по реализации федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, утвержденными 

Министерством просвещения Российской Федерации от 07.03.2023 года; 

  Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

  Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

  Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

  Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

  Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р; 
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  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

  Санитарными правилами и нормами СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

  Санитарными правилами и нормами СанПиН СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.02.2021 № 2; 

   Образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(автор Н.В. Нищева), Санкт-Петербург, «Детство-Пресс, 2015г; 

  Программа «Ознакомление с Таймыром» (авторы Н.И. Князева, Н.И. 

Теплорадова), г.Красноярск, 2014г; 

  Учебно-методической программой «Здоровые ножки», разработанной на 

основе программы воспитания и обучения в детском саду «Система 

физического воспитания в ДОУ» (автор Литвинова О.М.), Центр 

«Дошкольное детство» имени А.В.Запорожца, Волгоград, 2007г; 

 Уставом ДОУ, утвержденным 02.11.2015г.  

 

Программа создана как психологически ориентированная программа, 

направленная на развитие ребенка в возрасте с 2 месяцев до 8 лет во всех 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях 

детского сада.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
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дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДОУ), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего  

и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания  

и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия 

ДО, вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 

приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОУ,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к 

ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, 

раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 

соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

 

1.2  Цели и задачи программы 

 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных  

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, 

п. 1.1.1 ФОП ДО): 

  обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

  приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), с учетом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, 

нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
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общего и начального общего образования; 

  достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого  

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников
1
 

(далее вместе – взрослые); 

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых  

к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

                                                   
1 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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(базовые объем, содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МБДОУ ДС № 96 «Капельки; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

1.4  Значимые для разработки Программы характеристики 

 

В Программе учитываются специфические географические, климатические, 

экологические особенности муниципального образования город Норильск, 

расположенного на Крайнем Севере: 

- время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима – в 

среднем 286 дней в году лежит снег, короткое холодное лето) и интенсивность их 

протекания; 

- длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит 

ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 68 суток); 

- погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, 

высокая ионизация воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -55 С, 

средняя температура летом +10 С, жёсткость погоды за счёт  сильных ветров до 30 м/с); 

- состав флоры и фауны;  

- наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности металлургических 

предприятий. 

В целом условия Норильска представляют собой сложный комплекс 

отрицательных факторов в отношении их воздействия на детский организм.  

Эти факторы учитываются при: 

- организации совместной деятельности в режимных моментах – организация 

прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, сокращение времени прогулок на 

свежем воздухе; 

- составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ – учет природных особенностей, знакомство с 

природой Таймыра, организацией жизнедеятельности народов Таймыра. 
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В Программе учтены и социокультурные особенности Норильска. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых 

(металлурги, шахтеры). 

Коллективом ДОУ организовано взаимодействие с социокультурными 

учреждениями города:                  

- МУ «Норильская художественная галерея» (совместные мероприятия по 

ознакомлению с произведениями изобразительного искусства художников Норильска, с 

культурой и бытом народов Крайнего Севера); 

- МУ «Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района» 

(организация экскурсий в музей совместно с родителями, занятий экологического 

содержания по ознакомлению с природой Таймыра, историей города Норильска, 

культурой и бытом народов севера); 

- Государственный природный заповедник «Большой Арктический» (участие в 

конкурсах творческих работ в рамках международной акции «Марш заповедников и 

национальных парков); 

- Талнахский центр внешкольной работы (организация дополнительного 

образования дошкольников в форме кружковой работы на договорной основе, 

совместное участие в конкурсах и выставках творчества детей); 

- Талнахская детская библиотека (организация тематических занятий, экскурсий); 

- МБОУ «СОШ №42» и МАОУ «Гимназия №48» (работа по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального общего образования: совместные 

мероприятия, экскурсии, взаимопросмотры).  

Плановая наполняемость согласно муниципальному заданию – 265 детей. В 2022-

2023 учебном году в ДОУ фактическое количество воспитанников в возрасте от 1,5 до 

7 лет составляет 265 детей. Общее количество групп в ДОУ – 12. Из них 9 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи, 1 комбинированная группа (НОДА). Группы 

функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей 

неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 часов. Все группы однородны по 

возрастному составу: 

 - 1 группа первый год жизни (2 мес до 1 года) 

- 1 группа раннего возраста (1,5-2 года) 

 - 2  первая младшая группа (2-3 года); 

- 1 вторая младшая группа (3-4 года); 

- 1 группа комбинированной направленности для детей с НОДА (3-4 года); 

- 1 средняя группа (4-5 лет); 

- 1 старшая группа (5-6 лет); 

 - 1 старшая группа комбинированной направленности для детей с ТНР (5-6 лет),  

- 2 подготовительных к школе группы (6-7 лет); 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи: 1 подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Детей с ограниченными возможностями здоровья –  16 человек, из них 15 – с 

тяжелыми нарушениями речи, которые посещают группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (имеющие нарушения в 
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развитии устной речи: ОНР первого, второго, третьего, четвертого уровней, дизартрию, 

ринолалию, алалию). Для данных детей разработана и реализуется Адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с ТНР с учетом рекомендаций 

заключений ТПМПК. В том числе 1 ребенок-инвалид (НОДА). Для него разработана и 

реализуются Адаптированная образовательная программа с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с учетом рекомендаций заключений ТПМПК и индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.  

 

1.5  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

 Младенчество (от двух месяцев до одного года) 

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, 

у девочек – 3,3 кг. К пяти-шести месяцам вес удваивается, а к году утраивается. Средняя 

длина тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 см, к году малыши 

подрастают на 20-25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплекса 

витальных рефлексов, обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, 

большое значение начинает играть ориентировочный рефлекс. Суточные циклы 

активности включают в себя сон - от 12 до 17 часов в сутки. Первой стадии медленного 

сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – дремать, как взрослые они не могут. С трех-

четырех месяцев отмечается чередование фаз сна, наблюдается цикличность, похожая 

на цикличность сна взрослого человека. Дневная активность младенцев представлена 

фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного бездействия (2-3 часа); 

бдительной активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа). 

Соотношение разных состояний активности индивидуально и является одним из 

показателей темперамента ребенка. По мере развития меняется пропорция 

быстрый/медленный сон в сторону увеличения медленного сна. К семи месяцам 

формируется ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности младенца является 

показателем незрелости или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К шести 

месяцам слух, а к двенадцати месяцам зрение достигают физиологической зрелости. 

Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность 

новорожденного быстро сменяется четкой последовательностью формирования 

моторных навыков. Для 90% младенцев выделяются следующие нормы: приподнимает 

голову на 90? лежа на животе (3,2 мес.); переворачивается (4,7 мес.); сидит с 

поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); ползает (9 мес.); ходит с 

поддержкой (12,7 мес.). Навыки, затрагивающие голову, шею и верхние конечности, 

появляются раньше, чем те, в которых задействована нижняя половина туловища. 
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Первоначально появляются движения, требующие участия туловища и плеч, затем те, 

для выполнения которых необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике 

принципиальными навыками в младенчестве являются: произвольное достижение 

объекта и манипуляторные навыки. В три месяца дети одинаково успешно достают и 

хватают как предметы, которые они могут видеть, так и объекты, которые они слышат в 

темноте (визуальный или аудиальный контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, 

складываются предпосылки развития восприятия. Уже новорожденные хорошо 

дифференцируют зрительные формы и предпочитают смотреть на когнитивно сложные 

объекты. Из зрительных стимулов новорожденные предпочитают лицо, из акустических 

- человеческий голос, в один-два месяца могут следить за движущимися объектами. 

Младенцы предпочитают смотреть на высококонтрастные паттерны, со множеством 

резких границ между светлыми и темными областями, и на умеренно сложные образы, 

которые имеют криволинейные детали. Так же как младенцы делят световой спектр на 

основные цвета, они делят звуки речи на категории, соответствующие основным 

звуковым единицам языка. Интенсивно развивается пассивная речь, младенцы учатся 

узнавать слова, которые часто слышат. В четыре с половиной месяца ребенок уже 

реагирует на собственное имя, причем не путает его с другими именами, где ударение 

падает на тот же слог. Рецепторы в коже чувствительны к прикосновению, температуре 

и боли. Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают разнообразные 

рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих областях. Осязание 

используется, чтобы исследовать объекты сначала губами и ртом, а позже руками. 

Прикосновение - первичное средство, с помощью которого младенцы получают знания 

об окружении, осязание является основой раннего когнитивного развития. Для развития 

восприятия принципиально важна кинестетическая информация (использование 

информации о движении объектов). Константность размера появляется в возрасте от 

трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное зрение. К трем месяцам 

формируется восприятие глубины и интермодальность восприятия. К году 

формируются способность проводить перцептивное различение множеств; 

элементарные представления о константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы 

на интонацию и музыку разного характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит 

короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-а-

а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть 

произносить слоги, из которых позже образуются первые слова. 

Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. 

Самостоятельная ходьба к концу периода. Манипулятивные действия. Понимание речи, 

первые слова. Появляются предметные действия: кубики малыш кладет в коробку, мяч 

бросает, куклу качает. Появляются простейшие элементы самообслуживания: в пять-

шесть месяцев удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет, 

стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появление 

потребности в общении. Общение направлено только на взрослого и строится на 
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удовлетворении базовых потребностей ребенка и потребности в притоке впечатлений. 

Удовлетворение потребности в общении влияет на общее психическое и физическое 

развитие; определяет эмоциональное состояние ребенка. К году ребенок интерпретирует 

выражение лица других людей. В эмоциональной сфере к врожденным аффективным 

реакциям удовольствия-неудовольствия в промежутке между двумя и семью месяцами 

появляются гнев, печаль, радость, удивление, страх. В возрасте от семи до девяти 

месяцев дети начинают «считывать» эмоциональные реакции родителей на незнакомые 

ситуации и использовать эту информацию для регуляции собственного поведения; к 

году ребенок считывает эмоции через мимику и вокализацию; используют 

эмоциональные реакции других как информацию для оценки правильности 

собственных суждений. Начало формирования эмоциональной привязанности: 

синхронизация отношений (от рождения до полугода); избирательность привязанности 

(от шести месяцев до полутора лет). 

Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в пространстве, 

ощущение границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются 

простейшие способы регуляции своего эмоционального состояния: раскачивание; 

посасывание и жевание как восстановление положительного эмоционального фона; 

отворачивание от неприятных стимулов; удаление от угнетающих событий или людей; 

поиск утешения у близкого взрослого. Формируется первичный регулятор поведения 

«нельзя» (ограничение активности). 

Личность. Складываются основы развития личности через проявления и 

адаптацию темперамента к внешнему воздействию. Выделяют следующие основные 

показатели темперамента у детей: уровень активности (специфические темп и сила 

активности); раздражительность/негативная эмоциональность (степень, в которой тот 

или иной индивид подвержен дестабилизирующему влиянию угнетающих событий); 

способность к восстановлению внутренней гармонии (легкость, с которой индивид 

успокаивается после переживания угнетающих эмоций); боязливость (настороженность 

по отношению к интенсивным или очень необычным стимулам); коммуникабельность 

(восприимчивость к социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в зеркале и 

использует информацию из зеркала для реализации поведения. 

          Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  

          Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум 

годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в 

весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков 

достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, 

составляет 11-12 часов. 
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Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного 

мозга и формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум 

годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от 

времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате 

нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях 

перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения 

формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно 

формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и 

отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два 

месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам 

(в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба 

совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в 

начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут 

нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем 

объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети 

полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные 

его части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, 

обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование 

наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей и 

отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения 
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ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия 

представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают 

способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, 

сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. 

Физический опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения 

обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании 

формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, 

объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука 

подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 

действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в 

другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со 

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, 

совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. 

Предметная деятельность становится основой развития наглядно-образного мышления 

через представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение соотношений 

и связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно 

выделить два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - 

переходный, со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, 

активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, 

грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - 

практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв 

наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой 

стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может 

играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор 

предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и 

первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять 

слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают использовать их 

в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного 

значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 
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одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень 

колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему 

виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 

года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь 

состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. 

В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре 

их социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. 

Образы, которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы 

развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-

подражательный характер, представляет собой специфическое манипулирование 

предметом, сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и 

другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не 

только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки 

действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы 

воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение 

одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 

(куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа 

взрослого, и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой 

в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих 
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достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец 

взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета 

взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные 

эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. 

На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно 

играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к 

непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в 

руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у 

соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в 

течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и 

режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ 

регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, 

красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, 

умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С 

одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных 

предметных действий. 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела 

у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 
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Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. 

У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут 

осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики 

(координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих 

людях или предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни 

знаменуется появлением символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной 

момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 

предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно 

более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-

чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
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деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии 

и изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает 

формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 

и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 

Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает 

формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую 

информацию. На основе накопления представлений о предметах окружающего мира 

у ребенка интенсивно развивается образное мышление, воображение. Продолжается 
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формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание 

регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — 

культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием 

образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного 

поведения (действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация 

развития характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных 

отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать 

взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него 

форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет 

нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра 

детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным 

содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо 

в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические 

образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 
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средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 

действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей 

степени побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции 

выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий 

предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных 

умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать 

свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность 

между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 

 

 Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 

изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в 

четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте 

является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но 

эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 

сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и 

способами обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к 

образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования 

(в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. 

Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, 

начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется 

воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех 
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лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного 

внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, 

расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом 

активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-

ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы 

человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре 

дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты 

чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра 

носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на 

начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-

пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и 

совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер 

межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу 

другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также 

характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. 

В игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 

заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в 
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ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и 

регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, 

смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих 

результатов деятельности с результатами других детей оказывают существенное 

влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная 

перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, 

у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у 

мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять 

лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор 

двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних 

средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского 

мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном 

возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы 

логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с 

образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку 

доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков 

чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения 

системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-

ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько 

детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
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взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и 

интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, 

содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая 

игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные 

формы поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, 

осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут 

осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. 

Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 

поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые 

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется 

произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными 

мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это 

время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 
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стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы 

детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по 

точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-

семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом 

длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у 

детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей 

старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает 

формироваться способность к сложным пространственным программам движения, в том 

числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма 

объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 

подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 

инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося 

от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-

логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность 

произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным 

произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к 
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обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 

мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено 

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

«потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется 

системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально 

действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, 

актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним 

инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции 

постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

1.6  Планируемые результаты реализации программы 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) 

и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, 

четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении основной образовательной программы и не подразумевают его 

включения в соответствующую целевую группу. 

 

                 1.6.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте 

К одному году: 

• ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания, манипулирует 

предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

• ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на 

общение со взрослым; 

• ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

• ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно 
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реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

• ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, 

деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

• ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; ребёнок 

обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению; 

• ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

• ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, 

прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

• ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает 

кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия 

втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них 

знакомые предметы и тому подобное); 

• ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

                1.6.2. Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам: 

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, 

самостоятельно ест и тому подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами; 

• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 
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• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок 

осуществляет поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основные 

особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; 

демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет 

(город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и 

интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не 

причинять вред живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование)  

и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу 

к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, 

колечки, лепешки; 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

«ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и 

взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей 

замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

                1.6.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К четырем годам: 

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, 

с интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и 

основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, 

выполняет ритмические упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех 

темпе; 

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и 

тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье; 

• ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о 
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себе в первом лице; 

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении 

других детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными 

с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 

стремление к положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, 

повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 

предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые 

формы вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; 

• ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи; 

• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах 

ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: 

проявляет элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и 

умения сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к 

миру, к себе и окружающим людям; 

• ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном 

пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 
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природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, 

различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о 

сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в 

природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать 

несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые 

строительные детали для создания постройки с последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 

играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и 

мимические движения. 

К пяти годам: 

• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, 

испытывает потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет 

основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных 

упражнений, с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, 

переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания; 

• ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен 

к его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 

людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

• ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников; 
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• ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх; 

• ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и 

активными; 

• ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

• ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

• ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан; 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает 

со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в 

деятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 

предпринимает попытки сделать логические выводы; 

• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, 

семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, 

готовящихся в группе, в ДОУ, имеет представления о малой родине, названии 

населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных 

изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 

экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила 

поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, 

беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части 

суток, знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, 

сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические 
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представления для познания окружающей действительности; 

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

• ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

• ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 

инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 

творчество в создании игровой обстановки; 

• ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия» в режиссерских играх. 

          К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим 

прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, 

имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, 

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 

составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

• ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

• ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); 

мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

• ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками 

ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в 

поведении уважение и привязанность к родителям (законным представителям), 

демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОУ; 

• ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 
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сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

• ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; 

• ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно 

и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и 

приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными 

правилами безопасного поведения на улице; 

• ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и 

деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям; 

• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и 

доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

• ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет 

представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает 

закономерности причинно-следственного характера, приводит логические 

высказывания; проявляет любознательность; 

• ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

• ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и 

сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

• ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях 

и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 

соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, 

бережно относится к ним; 
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• ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в 

музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественно-творческие способности; 

• ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные 

техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

• ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на 

основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в 

режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

               1.6.4  Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы 

К концу дошкольного возраста: 

• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые 

качества; 

• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок 

проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ 

своей двигательной деятельности; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского 

спорта; 

• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку 

другим людям; 

• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 
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• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится 

сохранять позитивную самооценку; 

• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с 

ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к 

книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их 

поведения, оценивает поступки литературных героев; 

• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о 

себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к 

нему; 

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 
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количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой 

природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, 

имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает 

правила поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует 

заботливое отношение к ней; 

• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями 

об искусстве; 

• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные 

объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на 

основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, 

подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы 

с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности 

и элементы готовности к школьному обучению. 

 

                1.7 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
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Педагогическая диагностика – это особый вид профессиональной деятельности, 

позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации образовательной 

программы проводится оценка индивидуального развития детей, которая 

осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики. Они не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования, в том числе - поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития;  

 оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: на начальном этапе 

освоения ребенком образовательной программы, в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе 

освоения программы его возрастной группой (заключительная диагностика).  

Оценка индивидуального развития осуществляется: 

-при поступлении ребенка в учреждение (в течение двух месяцев); 

-в начале (октябрь) и в конце учебного года (апрель) – в целях определения 

динамики развития ребенка; 
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-в случаях обращения родителей (законных представителей) ребенка. 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), 

специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может 

использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  

Педагогический мониторинг в каждой возрастной группе проводится по методике 

Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

Диагностика физического развития проводится инструктором по физической 

культуре и педагогами в соответствии с практическим пособием «Оценка физической 

подготовленности дошкольников г.Норильска», разработанным Городским 

методическим пособием инструкторов по физической культуре города Норильска от 

28.11.2007г. 

Мониторинг нервно-психического развития детей 

Педагогическая оценка нервно-психического развития и поведения детей раннего 

возраста проводится по методике К.Л.Печоры, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой два 

раза в год (сентябрь и апрель). 

Цель контроля за развитием детей раннего возраста – определение фактического 

уровня: 

- состояния здоровья, 

- психофизического развития, 

- поведения ребенка – в периоды, связанные с психофизиологическими 

особенностями развития. 

Педагоги наблюдают за психофизическим развитием и поведением малыша, 

взаимодействуя с родителями и учитывают наиболее интенсивные периоды развития 

определенных умений и навыков по полугодиям (2г.1мес. – 2г.6мес; 2г.7мес. – 3года). 

Специально созданные игровые ситуации (примерные варианты приведены в 

книге К.Л.Печоры, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой «Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях»), наблюдения, общение с ребенком, в т.ч. при проведении 



41 

 

режимных моментов, организации игр-занятий предусматривают оказание 

дозированной помощи (наводящие вопросы, похвала, побуждение к активным 

действиям), тем самым выявляя для планирования зоны актуального и ближайшего 

развития.  

Если ребенок справляется с заданным ему игровым заданием, в графе каждой 

линии развития проставляется его календарный возраст. Если ребенок не справляется с 

данным ему заданием, взрослый дает другое, соответствующее предыдущему 

возрастному этапу. 

Для описания поведения ребенка учитывают: 

 

Настроение бодрое, спокойное, раздражительное, подавленное, 

неустойчивое 

Сон: 

 засыпание 

 

 характер сна 

 продолжительность сна 

 

быстрое, медленное (более 10-15мин.), спокойное, 

неспокойное, с дополнительными воздействиями 

глубокий, неглубокий, спокойный, неспокойный 

короткий, длительный, соответствующий возрасту 

Аппетит хороший, неустойчивый, избирательное отношение к 

пище, плохой 

Характер бодрствования ребенок активный, малоактивный, пассивный 

Индивидуальные 

особенности, некоторые 

черты личности: 

 социальные связи 

 

 познавательные 

способности 

 черты личности 

 отрицательные привычки 

 

 

 

контактен, доброжелателен, правильно реагирует на 

оценку взрослого, инициативен в играх и т.д. 

проявляет интерес к занятиям, окружающему, легко 

обучаем, внимание устойчиво 

обидчив, застенчив, медлителен, чрезмерно подвижен 

сосет палец, раскачивается, грызет ногти и пр. 

 

Результаты оценки уровня развития и поведения заносятся в Карту нервно-

психического развития (Приложение 1).  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие детей в 

психологической диагностике допускается только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая, комплексная, 

оперативная, углубленная) организуется педагогом-психологом на протяжении всего 

периода обучения. Цель: определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии.  

Методы, используемые педагогом-психологом для организации психологической 

диагностики: 
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- беседа с родителями и анализ информации, полученной из беседы (о 

предшествующих этапах развития ребенка, его здоровье, внутрисемейных отношениях и 

обстоятельствах социально – бытового плана), а также анализ информации педагогов и 

других специалистов; 

- анкетирование; 

- опрос; 

- наблюдение за ребенком в обстановке ДОУ; 

- анализ продуктов деятельности. 

С помощью диагностических методик определяется: 

- уровень сформированности психических процессов;  

- уровень сформированности предпосылок к школьному обучению; 

- социальный статус ребенка в группе сверстников и уровень его 

взаимоотношений с окружающими; 

- эмоционально-личностные особенности дошкольников. 

Содержание психологического обследования воспитанников ДОУ 

 

Направленность методики Возраст Диагностическая методика, 

автор  

Оценка развития сенсорных 

функций, социальное развитие, 

характер познавательной 

деятельности, развитие речи, 

развитие крупной и мелкой 

моторики 

1-3 года Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

Диагностика развития ребенка (0-

3года). Практическое руководство по 

тестированию – СПб.: Паритет, 2006 

Определение и оценка уровня 

развития психических функций 

ребенка, его индивидуальные 

особенности, установление 

возможных причин затруднений в 

обучении 

3-4 года Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

Диагностика развития ребенка (3-

4года). Практическое руководство по 

тестированию – СПб.: Паритет, 2006  

Обследование развития  

слухового восприятия и внимания, 

психологической базы (слуховой и 

зрительной памяти, мышления), 

развития мелкой моторики и 

графических навыков 

4-5 лет Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

Диагностика развития ребенка (4-5 

лет). Практическое руководство по 

тестированию – СПб.: Паритет, 2007 

Обследование 

психологической базы восприятия, 

мышления, внимания, памяти,  

развития мелкой моторики, 

графических навыков 

5-7 лет Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

Диагностика развития ребенка (5-

7лет). Практическое руководство по 

тестированию – СПб.: Паритет, 2007 

Выявление уровня 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы, основные 

компоненты готовности ребенка к 

школе 

3-7 лет Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных 

учреждений – М.: Генезис, 2015 

Понимание речи, общая 2,5-3 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 
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осведомленность, сенсорное 

развитие (умение различать цвета, 

величину, форму), умение 

группировать предметы, развитие 

мелкой моторики 

года Психологическая диагностика и 

коррекция в раннем возрасте – М.: 

Генезис, 2014  

Выявление уровня 

умственного развития 

2-7 лет Стребелева Е.А. Психолого-

педагогическая диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста – М.: 

Просвещение, 2007 

(с комплектом наглядно-

дидактического материала) 

Ранняя диагностика 

умственного развития 

2-3 года Стребелева Е.А. 

Методические рекомендации к 

психолого-педагогическому 

изучению детей 2-3 лет – М.: Петит, 

1994 

 

В группах компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями речи) 

углубленное логопедическое и психологическое обследование детей осуществляется 

учителем-логопедом и педагогом-психологом. Углубленный педагогический 

мониторинг проводится в течение октября. Задачами углубленного логопедического 

обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

Диагностика речевого развития проводится учителем-логопедом с согласия 

родителей (законных представителей) с целью своевременного выявления особых 

образовательных потребностей воспитанников ДОУ, обусловленных недостатками в 

их речевом развитии. Результаты обследования вносятся в Карту обследования детей с 

ОНР (Приложение 2). 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности ДОУ 

играют также семьи воспитанников, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов в ДОУ. Мнение родителей изучается в форме 

анкетирования по двум направлениям: «Реализация Программы дошкольного 

образования» и «Присмотр и уход». По результатам анкетирования определяется 

процент удовлетворенности родителей условиями дошкольного образования в ДОУ.  

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Задачи и содержание по каждой из образовательных областей для всех 

возрастных групп обучающихся 

Образовательная программа ДОУ определяет содержательные линии 

образовательной деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития 
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детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на: 

 усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе; 

 развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 

 формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

 развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции 

ребенком собственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в 

быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

 

ФОП ДО, пп Возраст/группа 

18.2 1-2 года/группа раннего возраста 

18.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

18.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

18.5 4-5 лет / средняя группа 

18.6 5-6 лет/ старшая группа 

18.7 6-7 лет / подготовительная группа 

18.8 решение совокупных задач воспитания  

 

Познавательное развитие.  

Образовательная область "Познавательное развитие" направлена на: 

 развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной 

деятельности; 

 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) 

действий, развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных 

операций, воображения и способности к творческому преобразованию объектов 

познания, становление сознания; 

 формирование целостной картины мира, представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

 формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 

многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
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внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в 

природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 

культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях 

малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

 формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, 

геометрических фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и 

отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их 

познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их безопасного использования. 

 

ФОП ДО, пп Возраст/группа 

19.2 1-2 года/группа раннего возраста 

19.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

19.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

19.5 4-5 лет / средняя группа 

19.6 5-6 лет/ старшая группа 

19.7 6-7 лет / подготовительная группа 

19.8 решение совокупных задач воспитания  

 

Речевое развитие. 

Образовательная область "Речевое развитие" включает: 

 владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса; 

 развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 

 ознакомление с литературными произведениями различных жанров 

(фольклор, художественная и познавательная литература), формирование их 

осмысленного восприятия; 

 развитие речевого творчества; 

 формирование предпосылок к обучению грамоте. 

 

ФОП ДО, пп Возраст/группа 

20.2 1-2 года/группа раннего возраста 

20.3  2-3 года/ 1 младшая группа 

20.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

20.5 4-5 лет / средняя группа 

https://iro23.ru/?page_id=45037
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
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20.6 5-6 лет/ старшая группа 

20.7 6-7 лет / подготовительная группа 

20.8 решение совокупных задач воспитания  

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

мира природы и произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); 

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, 

живопись, театр, народное искусство и другое); 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, 

пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических 

движениях, словесном творчестве и другое); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в 

различных видах искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, 

развлечения и другое); 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной и другое). 

ФОП ДО, пп Возраст/группа 

21.2 1-2 года/группа раннего возраста 

21.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

21.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

21.5 4-5 лет / средняя группа 

21.6  5-6 лет/ старшая группа 

21.7 6-7 лет / подготовительная группа 

21.8 решение совокупных задач воспитания  

 

Физическое развитие. 

Образовательная область "Физическое развитие" предусматривает: 

 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах 

деятельности детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и 

мелкой моторики; 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
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 формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, 

глазомера, ориентировки в пространстве; 

 овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки); 

 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим 

движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных 

игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и 

другое); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и 

другое); 

 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за 

выдающиеся достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах 

безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

ФОП ДО, пп Возраст/группа 

22.2 1-2 года/группа раннего возраста 

22.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

22.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

22.5 4-5 лет / средняя группа 

22.6 5-6 лет/ старшая группа 

22.7 6-7 лет / подготовительная группа 

22.8 решение совокупных задач воспитания  

 

 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы учитываем 

следующие принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, 

обеспечение достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств 

семьи и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной 

деятельности. 

5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного 

процесса, отказ от программирования деятельности детей. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
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выбора. 

7.Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта 

выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с 

границами другого. 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса мы опираемся 

на положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности 

такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в 

совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного 

образования заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» 

содержания в видах деятельности».  

В образовательном процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Совместная партнёрская деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодейс

твие с 

семьёй 

  Образовательная деятельность. 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность  и др. 

Решение 

образовательн

ых задач в 

ходе 

режимных 

моментов 

Разнообразная, 

гибко 

меняющаяся 

предметно-

развивающая и 

игровая среда 

Формы 

работы с 

семьями 

воспитанни

ков 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно 

к конкретной возрастной группе детей.  

Использум различные формы реализации образовательной программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей. 

(согласно п.23.5 ФОП ДО) 

 

Возраст Виды детской деятельности 

в раннем 

возрасте  

(1 год ‒ 3 года) 

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест 

ложкой, пьет из кружки и другое);   

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
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вода, тесто и другие);  

 ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого;  

 двигательная деятельность (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры);  

 игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-

отобразительная игра, игры с дидактическими игрушками);  

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание 

стихов, активная речь);  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного строительного 

материала;  

 самообслуживание и элементарные трудовые действия 

(убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из 

лейки и другое);  

 музыкальная деятельность (слушание музыки и 

исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

в дошкольном 

возрасте  

(3 года ‒ 8 лет) 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и другие);  

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь);  

 познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование из разных материалов по образцу, условию 

и замыслу ребёнка;  

 двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и другие);  

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

 музыкальная деятельность (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Для достижения задач воспитания используются следующие методы: 
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1. организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

2. осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); 

3. мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения в ДОУ используются: 

1. традиционные методы: словесные, наглядные, практические 

2. информационно-рецептивный метод;  

3. репродуктивный метод; 

4. метод проблемного изложения;  

5. эвристический метод (частично-поискового);  

6. исследовательский метод. 

При выборе методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения использует комплекс методов. 

Педагог использует различные средства, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов: 

1. демонстрационные и раздаточные; 

2. визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

3. естественные и искусственные; 

4. реальные и виртуальные. 
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Таблица форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы ДОУ 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО 

Занятия 
Самостоятельная 

деятельность 
Режимные моменты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая  Наблюдение; Тематические 

беседы;  

 ЧХЛ;  

Сюжетно ролевые, дидактические, 

настольные игры;  

 Игровые упражнения;  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

ситуаций морального выбора; 

 Проблемные ситуации;  

 Проектная деятельность;  

 Коллективное обобщающее 

занятие. 

 Игровая деятельность;  

 Сюжетно-ролевая игра;  

 Творческие игры; 

  Игры с правилами. 

Игровое упражнение;  

Совместная с воспитателем 

игра;  

 Совместная игра со 

сверстниками;  

 Индивидуальная игра;  

 Ситуативный разговор с 

детьми;  

 Проблемная ситуация;  

 Беседа;  

Ситуация морального выбора;  

 Проектная деятельность;  

Интегративная деятельность; 

Коммуникативная  Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

 Ситуативные разговоры;  

Разыгрывание игровых ситуаций;  

 Праздники, музыкальные досуги, 

развлечения;  

 Рассматривание и обсуждение 

тематических иллюстраций;  

 ЧХЛ;  

 Проектная деятельность 

Игровая деятельность;  

 Подвижные игры. 

 Индивидуальная работа во 

время утреннего приема;  

 Игровые ситуации. 
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Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 Поручения;  

 Совместный труд детей и 

взрослых;  

 ЧХЛ;  

 Беседы;  

 Наблюдение;  

 Разыгрывание игровых ситуаций;  

 Рассматривание тематических 

иллюстраций. 

Совместный труд детей;  

 Самообслуживание;  

Элементарный бытовой 

труд. 

 Обучение, показ, объяснение, 

напоминание;  Наблюдение;  

 Создание ситуаций, 

побуждающих к 

самообслуживанию;  

 Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская 

 Проблемная ситуация;  

 Рассматривание;  

 Наблюдение; 

  Игра экспериментирование;  

 Развивающая игра;  

 Интегративная деятельность;  

Исследовательская деятельность;  

 Беседа;  

 Создание коллекций;  

 Проектная деятельность;  

Экспериментирование; 

  Экологические досуги, 

развлечения. 

Самостоятельная 

деятельность по инициативе 

ребенка. 

 Наблюдение;  

 Чтение;  

Игра- экспериментирование;  

 Развивающая игра;  

 Ситуативный разговор;  

Исследовательская 

деятельность;  

 Беседа;  

 Создание коллекций;  

 Проектная деятельность;  

Экспериментирование; 

Речевое развитие Речевая 

деятельность 

ЧХЛ  

 Беседы (в том числе о 

прочитанном); 

  Обсуждение;  

 Рассматривание;  

 Дидактическая игра;  

 Сюжетно-ролевая игра;  

 Подвижная игра с 

текстом;  

 Игровое общение;  

Общение со сверстниками;  

 Игра-драматизация;  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов;  

 Дидактическая игра;  

 Чтение;  

 Наблюдения на прогулке;  

 Игра на прогулке;  
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 Интегративная деятельность;  

 Инсценирование;  

 Викторина;  

 Игра-драматизация;  

 Показ настольного театра;  

 Разучивание стихотворений;  

 Театрализованная игра. 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного центра 

развития;  

 Дидактическая игра. 

 Ситуативный разговор;  

 Беседа (в том числе о 

прочитанном);  

Интегративная деятельность;  

Разучивание стихов, потешек;  

 Сочинение загадок. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 ЧХЛ; 

  Обсуждение прочитанного;  

 Рассказ;  

 Беседа;  

 Игра;  

 Инсценирование;  

 Викторина. 

Продуктивная деятельность;  

 Игра;  

 Рассматривание;  

 Самостоятельная 

деятельность в книжном и 

театральном центрах 

развития; 

 Ситуативный разговор с 

детьми;  

 Сюжетно-ролевая, 

театрализованная игра;  

 Продуктивная деятельность;  

 Беседа;  

 Сочинение загадок; 

  Проблемная ситуация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  Рисование, апплицирование, 

лепка;  

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов и 

т.д.;  

 Экспериментирование;  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  

 Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, строительные);  

 Тематические досуги;  

 Выставки работ декоративно-

 Украшение личных 

предметов;  Игры 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, строительные);  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Наблюдение;  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

 Игра;  

 Игровое упражнение;  

 Проблемная ситуация;  

 Конструирование из песка;  

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности);  Создание 

коллекций 
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прикладного искусства;  

 Проектная деятельность;  

 Создание коллекций. 

Конструктивно 

модельная 

 Конструирование и 

художественное конструирование;  

 Экспериментирование;  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов;  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно ролевые);  

 Тематические досуги;  

 Проектная деятельность;  

Импровизация;  

 Конструирование по образу, 

модели, условиям, теме, замыслу;  

 Конструирование по простейшим 

чертежам и схемам. 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительные);  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, искусства;  

 Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

Наблюдение;  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

 Игра;  

 Игровое упражнение;  

 Проблемная ситуация;  

 Конструирование из песка;  

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности) 

Музыкальная Слушание музыки;   

 Экспериментирование со 

звуками;  

 Музыкально-дидактическая игра;  

 Шумовой оркестр;  

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев;  Совместное пение;  

 Импровизация;  

 Беседа интегративного характера;  

 Интегративная деятельность;  

 Совместное и индивидуальное 

Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

произведение режимных 

моментов;  

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке;  

 Интегративная деятельность; 
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музыкальное исполнение;  

Музыкальное упражнение;  

 Попевка;  

 Распевка;  

 Творческое задание;  

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Игровая беседа с элементами 

движений;  

 Интегративная деятельность;  

 Утренняя гимнастика;  

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  Подвижная игра; 

Экспериментирование;  

 Физ. занятия;  

 Спортивные и физкультурные 

досуги;  

 Спортивные состязания;  

Проектная деятельность; 

 Двигательная активность 

в течение дня;  

 Подвижная игра; 

  Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения; 

  Утренняя гимнастика. 

 Игровая беседа с элементами 

движений; 

  Интегративная деятельность; 

  Утренняя гимнастика;  

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  

 Подвижная игра; 

Экспериментирование;  

 Спортивные и 

физкультурные досуги;  

 Спортивные состязания;  

Проектная деятельность. 



 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и    

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов, и средств работы.  

Формы образовательной деятельности 

Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Проектная деятельность 
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Реализация данных подходов осуществляется так же через использование 

следующих технологий организации воспитательно-образовательного процесса: 

1. «Игровой час». В основе реализация права детей на обучение и развитие в 

свободной самостоятельной игре. Основные формы педагогических действий – 

сопровождение самостоятельной деятельности детей, демонстрация правильных 

моделей поведения, моделирование предметно-развивающей среды, обучение и 

коррекционно-развивающая работа в соответствии с индивидуальными потребностями 

детей. 

Данная технология используется нами в работе с детьми 2 младших и средних 

групп. 

2.  «Клубный час» - педагогическая технология, направленная на развитие 

саморегуляции (произвольности) поведения, умения планировать деятельность, 

оценивать результаты. Дети в течение одного часа могут перемещаться по всему зданию 

детского сада, соблюдая определенные правила поведения и по звонку колокольчика 

возвращаются в группу. Данная технология реализуется в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

3. «Проблемная педагогическая ситуация». Целью проведения является 

самоопределение детей в эмоционально-напряженной для них ситуации, в которой 

необходимо принять собственное решение без участия взрослого, дать оценку своим 

действиям, извлечь уроки из собственного поведения. Технология реализуется в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

4. «Социальная акция» направлена на развитие гражданской позиции у 

дошкольников. Может проводиться в детском саду и за его пределами. Данная 

технология реализуется в работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

5. «Дети-волонтеры». Технология предоставляет старшим детям возможность 

помогать младшим. Данная технология реализуется в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Формы, способы, методы и средства образовательного процесса: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

2-3 года 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 
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- целенаправленно создают пространство, приглашающее к разнообразной 

предметной исследовательской деятельности, сменяемое в течение дня; 

- подают детям пример желаемых реакций и поведения; 

- устанавливают четкие ритуалы режимных моментов, единообразие их 

исполнения (приветствие и приход в группу утром, прощание вечером, укладывание 

спать, ритуалы трапезы, празднование дня рождения и т.д.); 

- вводят добрые традиции жизни группы; 

- вводят нормы жизни группы, обязательные для выполнения всеми членами 

группы, включая взрослых; 

- используют игровые персонажи как субъекты оценки продуктов деятельности 

детей и их поведении; 

- открывают ребенку новые стороны приемов, объектов и явлений через 

комментарии к наблюдаемому объекту или явлению; 

- используют индивидуальный контакт в качестве основной формы общения с 

ребенком данного возраста; 

- практикуют повторения в реализации содержания образовательных областей для 

лучшего усвоения этого содержания детьми; 

- отвлекают и переключают ребенка с одного состояния на другое в случае, если 

испытываемая им эмоция слишком сильна и захватила ребенка, он нуждается в том, 

чтобы успокоиться, восстановить равновесие; 

- соблюдают соответствующий возрастным физиологическим особенностям ритм 

режима для поддержания ровного положительного эмоционального фона; 

- проводят пальчиковые игры; 

- проводят артикуляционные звуковые игры. 

3-4 года 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

- организуют партнерское сотрудничество в продуктивной деятельности с целью 

показать детям ее различные способы; 

- выступают партнерами и организуют совместную трудовую, конструктивную, 

игровую деятельность с детьми индивидуально, по подгруппам; 

- используют игровую мотивацию при организации продуктивных видов детской 

деятельности; 

- побуждают детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать 

их, украшая узором, прорисовывая детали и т.п.; 

- организуют продуктивную и игровую деятельность детей, побуждают их 

создавать поделки, обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, 

посуду и т.д.); 

- обучают на основе подражания взрослому; 

- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

- не допускают критику ребенка, при необходимости осуждают его конкретные 

действия, поступки. Ограничивают критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности ребенка; 
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- используют в роли носителей критики только игровых персонажей, для которых 

создавались эти продукты. 

4-5 лет 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

- используют одновременно рассказ и показ, соединяя восприятие и речь; 

- подают образовательный материал сюжетно, сочиняют сказки и истории; 

- организуют театрализацию, разыгрывают различные реальные и вымышленные 

социальные ситуации с последующим их обсуждением; 

- используют в воспитательно-образовательной работе схему: обидчик – 

пострадавший – носитель справедливости; 

- внимательно выслушивают рассказы детей об их наблюдениях и размышлениях; 

- чрезвычайно деликатно относятся к проявлениям детской фантазии, не 

высказывая подозрений в умышленной лжи; 

- вносят в группу хорошо иллюстрированную познавательную литературу, 

обеспечивая ее сменяемость; 

- используют тематические коллекции в работе с детьми; 

- эффективно и максимально возможно используют художественное слово, 

сказки, образные сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного 

восприятия природы; 

- используют художественную литературу с природоведческим содержанием, в 

которой применен прием анимации (одушевления) животных, растений, предметов; 

- показывают личный пример бережного отношения к предметам и заботливого 

отношения к людям, животным, растениям; 

- создают в группе ситуации совместного со взрослым посильного для детей и 

разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети участвуют по желанию. 

Не принуждают детей к участию в труде, но всемерно отмечают значимость их усилий, 

их помощь взрослому и реальные положительные последствия и результат труда; 

- учат детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии 

с просьбой взрослого и добиваться результата (ухаживать за комнатными растениями, 

наводить порядок в группе, накрывать на стол и др.); 

- обеспечивают наличие в группе персональных детских фотоальбомов. 

Поощряют интерес детей к фотографиям друг друга; 

- создают фотолетопись жизни группы; 

- обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; 

- строят педагогический процесс на основе комплексно-тематического принципа;  

- по возможности совершают с детьми прогулки за пределы детского сада; 

- расширяют представления детей о труде взрослых: проводят экскурсии 

(видеоэкскурсии) на стройку, в магазин, парикмахерскую, на почту и т.д. 

5-6 лет 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

- используют различные формы подачи детям информации: текстовую, 

аудиальную, визуальную; 

- используют карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус; 
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- организуют наблюдение, исследование и экспериментирование; 

- создают разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе 

которой у них возникнет необходимость согласования намерений и координации 

действий; 

- моделируют обобщенные ситуации поступков на игровых персонажах. 

Используют при этом схему: обидчик – пострадавший – носитель справедливости; 

- обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

6-7 лет 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

- используют правила жизни детей в группе как основу поведения; 

- на материале литературных произведений, исторических фактов, 

биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомят детей с поступками 

людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношениями 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в рамках 

детского сада – помощи малышам и их педагогам; 

- продолжают рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; 

- отмечают и публично поддерживают успехи детей; 

- реализуют традицию «Вечерний круг». Побуждают детей находить 

положительные черты в каждом члене группы; 

- организуют опыт поочередного выполнения детьми функций ведущего и 

ведомого в совместной игровой и продуктивной деятельности; 

- развивают навыки согласования детьми своих действий в совместной 

продуктивной деятельности в малой группе, состоящей из двух-трех детей; 

- поощряют самостоятельное использование нормативных способов разрешения 

конфликтов; 

- читают рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в котором он совершает 

правильный моральный выбор; 

- находят свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их 

волнует (о мире человеческих взаимоотношений), об их представлениях о том, кем и 

какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, увлечений, 

как они будут жить, какая у них будет семья и т.п.). Внимательно и заинтересованно 

выслушивают каждого ребенка, уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с 

педагогической корректировкой жизненных планов ребенка; 

- по приглашению детей участвуют в организуемых ими играх на тех ролях, 

которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял 

эту роль;  

- рассказывают детям о событиях из жизни педагога, делятся яркими 

воспоминаниями и впечатлениями; 
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- систематически проводят познавательные практикумы (экспериментирование, 

опыты) и развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», праздник знаний); 

- создают развивающую предметно-пространственную среду. 

С целью формирования мотивации учения педагоги: 

- читают и рассказывают истории, в которых подчеркивается необходимость 

знаний, ума, учения; 

- приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся 

взрослые люди; 

- делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно сопровождают 

процесс учения (страх ошибки, огорчение при ее совершении, преодоление 

разочарования, необходимость многократного приложения усилий, настойчивости в 

достижении цели и, наконец, радость от успеха). 

Для развития мелкой моторики руки педагоги: 

- используют пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев 

рук), упражнения с карандашом и шариками; 

- упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

- используют игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд (например, 

работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного цвета с разным 

нажимом, раскрашивание пунктиром и пр. 

- вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, 

бесерографию, практические работы с бумажными комками и шариками и пр. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Мир природы и мир человека. 

2-3 года 

С целью формирования у детей познавательных действий, развития их интересов, 

любознательности и познавательной мотивации педагоги: 

- создают условия для постижения предметного содержания мира с помощью 

анализаторов и манипулирования с объектами (по принципу «Что вижу, с чем действую, 

то и познаю»); 

- создают условия для интенсивного эмоционального освоения окружающего 

мира; 

- проводят адаптационные мероприятия; 

- организуют наблюдения («Мир за окном», прогулки); 

- организуют экспериментирование; 

- формируют сочувственное и бережное отношение к миру посредством решения 

«проблем игрушек» (их ремонта), изготовления подарков и сюрпризов для малышей; 

- проводят мини-праздники; 

- проводят педагогические беседы; 

- проводят регулярные прогулки; 

- создают каждому ребенку условия для хранения личных вещей и предметов, 

вызвавших интерес («сокровищницы»). 

3-4 года 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, 

развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации педагоги: 

- используют в работе с детьми способ познания «вижу – действую»; 
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- организуют наблюдения (с применением сказок-пояснений, художественного 

слова, игровых персонажей); 

- организуют совместную со взрослыми деятельность; 

- организуют практическую деятельность, решают проблемные ситуации; 

- используют в образовательном процессе загадки-движения; 

- организуют разбор и комментирование путаниц; 

- организуют экспериментирование; 

- проводят беседы (коллективные, индивидуальные); 

- проводят экскурсии; 

- создают каждому ребенку условия для хранения личных вещей и предметов, 

вызвавших его интерес («сокровищницы»); 

- проводят прогулки по окрестностям; 

- вводят традицию «Наши гости»; 

- создают альбом «Наши добрые дела»; 

- проводят групповые праздники. 

4-5 лет 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, 

развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и 

творческой активности педагоги: 

- используют новый способ познания – восприятие информации посредством 

слова (с опорой на наглядность); 

- придают эмоциональную окрашенность осваиваемым детьми знаниям, опираясь 

на эмоциональное постижение мира; 

- используют традиции «Встречи с интересными людьми», «Наши славные дела»; 

- проводят экскурсии (по детскому саду и за его пределы); 

- создают и пополняют альбомы «Умелые руки», «Все работы хороши» и др.; 

- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- организуют наблюдения; 

- создают панно-коллаж «Лес»; 

- используют в образовательном процессе познавательные сказки; 

- активно используют путаницы и загадки; 

- создают и пополняют детские коллекции; 

- используют рассказы из личного опыта; 

- организуют практическую деятельность; 

- организуют экспериментирование; 

- проводят выставки; 

- создают альбомы «Как я провел лето», «Моя семья». 

5-6 лет 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, 

развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и 

творческой активности педагоги: 

- используют способ познания «вижу – действую» и восприятие информации 

посредством слова (с частичной опорой на наглядность); 

- активно практикуют эмоциональную окрашенность осваиваемых детьми знаний, 

опираясь на эмоциональное постижение мира; 
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- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- проводят экскурсии; 

- организуют наблюдения; 

- создают макеты; 

- организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); 

- организуют экспериментирование; 

- активно используют в образовательном процессе рассказы педагогов «Знаете ли 

вы?»; 

- развивают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни 

группы», организуют чтение познавательных книг; 

- проводят групповые праздники; 

- используют в расширении кругозора детей познавательные сказки; 

- осуществляют проектную деятельность; 

- создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши», «Наши любимцы»; 

- проводят викторины, конкурсы; 

- организуют практическую деятельность; 

- создают и пополняют коллекции (предметные), используют их при познании 

детьми окружающего мира; 

- проводят итоговые мероприятия (праздники); 

- организуют познавательные развлечения; 

- создают панно «Времена года»; 

- пополняют познавательные копилки (тематические). 

6-7 лет 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, 

развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и 

творческой активности педагоги: 

- используют способ познания «вижу – действую» и восприятие информации 

посредством слова (с частичной опорой на наглядность) в разных сочетаниях (с разной 

доминантой); 

- проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

- практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас узнаем»; 

- развивают и обогащают традиции «Встречи с интересными людьми», 

«Календарь жизни группы»; 

- используют познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?»; 

- создают макеты и модели; 

- организуют совместную с детьми проектную деятельность; 

- организуют практическую деятельность; 

- создают панно «Времена года» (новый вариант); 

- создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши»; 

- проводят экскурсии и целевые прогулки; 

- организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); 

- проводят итоговые мероприятия (праздники); 

- организуют познавательные развлечения; 

- проводят викторины, конкурсы; 

- организуют экспериментирование; 
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- проводят групповые праздники; 

- создают и пополняют коллекции (предметные, информационные), используют 

их содержание в расширении кругозора детей; 

- пополняют познавательные копилки (тематические). 

Математические представления. 

2-3 года 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира педагоги: 

- создают в группе педагогически целесообразную, сменяемую комфортную 

развивающую образовательную среду, богатую различными дидактическими 

материалами, сенсорными эталонами для освоения детьми количественных и 

качественных признаков окружающих их предметов; 

- привлекают внимание детей к сенсорному материалу (создают дидактическую 

сенсорную коробку, содержимое которой формируется по тематическому принципу и 

обновляется, меняется два-три раза в неделю); 

- поддерживают и сопровождают детскую деятельность речевыми 

комментариями, характеризующими признаки окружающих предметов, называет их с 

использованием прилагательных; 

- используют в работе фольклор, рассказывают сказки с циклическим сюжетом 

(«Репка», «Колобок», «Теремок», «Рукавичка»), организует их прослушивание детьми в 

аудиозаписи, просмотр мультфильмов, разыгрывание с помощью настольного театра и 

кукол бибабо; 

- создают условия и организуют самостоятельную деятельность детей в 

комфортной развивающей образовательной среде. 

3-4 года 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени) педагоги: 

- осуществляют персонификацию признака через персонажа (цветные человечки); 

- организуют коллективную творческую продуктивную деятельность с 

математическим содержанием: лепку, аппликацию, рисование, конструирование на 

математические темы; 

- организуют обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

- проводят демонстрационные опыты; 

- проводят сенсорные праздники; 

- организуют самостоятельную деятельность в развивающей предметной среде; 

- проводят дидактические игры; 

- рассказывают и разыгрывают кумулятивные сказки. 

4-5 лет 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени) педагоги: 

- включают математическое содержание в творческую продуктивную 

деятельность детей. Предлагают детям лепку, рисование, аппликацию, конструирование 

на математические темы; 
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- используют в качестве овеществленного понятия числа числовой фриз – 

последовательность из девяти страниц, расположенных по порядку возрастания 

представленных на них чисел. Каждая страница представляет собой тематический 

коллаж. В технике коллективной аппликации дети собирают на лист плотной бумаги 

или картона все изображения чисел. Числовой фриз помещается на стену в группе и 

постепенно «наращивается». К концу года все девять страниц фриза будут перед 

глазами детей; 

- создают абстрактное геометрическое панно с применением аппликации из 

геометрических форм контрастных размеров и цветов, вырезанных из фольги и картона, 

ткани и дерматина, газетной и журнальной бумаги. Панно, как и числовой фриз, 

располагается на стене в группе и не снимается в течение всего учебного года. Его 

дидактическая цель – сформировать у ребенка на уровне образа представление об 

определенном классе фигур; 

- используют интерактивный математический спектакль с применением 

проблемных ситуаций в качестве итогового занятия года. В спектакле дети будут играть 

роли чисел, с которыми они познакомились в течение года. Активно заняты в спектакле 

не только дети-актеры, но и дети-зрители, которые разрешают проблемные ситуации, 

возникающие в ходе спектакля; 

- практикуют прием эстетической подачи знака при знакомстве детей с цифрами. 

Данный прием предполагает демонстрацию детям изображений цифр в разных 

шрифтах, по возможности с использованием достижений и возможностей современной 

компьютерной графики; 

- инсценируют сказки «Три поросенка», «Три медведя». 

Педагоги применяют в образовательном процессе прием одушевления 

персонажей, в качестве которых выступают числа первого десятка. Числа-персонажи 

являются содержательными, а не развлекательными. Они жители и представители того 

мира абстрактных понятий, в который мы погружаем ребенка. Для этого педагоги: 

- изготавливают числа-персонажи из картона с использованием аппликации из 

цветной бумаги; 

- создают истории о придуманных персонажах – числах первого десятка. В этих 

историях ожившие числа должны рассказать о себе достоверную информацию; 

- используют при разыгрывании театрализованных историй «Математический 

театр в коробке»; 

- каждую неделю в утреннее время показывают детям театрализованные 

спектакли на основе этих историй, используя: 

праздник-знакомство с новым числом и появление его в качестве 

персонажа «Математического театра в коробке»; 

o рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 

o рисование и лепку цифры, рассматривание ее в разном графическом 

исполнении; 

o создание абстрактного геометрического панно по соответствующему 

классу геометрических фигур; 

o итоговое занятие по составлению коллажа на тему изученного числа – 

страницы числового фриза, который затем помещается на стену в группе и 
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находится там до конца учебного года. В конце года фриз используется как 

декорация к математическому спектаклю. 

5-6 лет 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) педагоги: 

- используют экспериментально-поисковую деятельность для развития у детей 

навыков измерения; 

- практикуют упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради как один из 

этапов (не более 5 минут) специально организованного занятия, с возможностью 

продолжения в самостоятельной деятельности детей; 

- проводят игры с правилами (домино, лото); 

- проводят игры большой и малой подвижности, игры с мячом с использованием 

считалок, выполнения и повторения определенной последовательности действий для 

освоения детьми пространственных представлений; 

- организуют коллективное обсуждение и рассуждение; 

- знакомят детей со сказкой с математическим содержанием, придуманной 

педагогом; 

- знакомят детей со стихами, песнями о числах, фигурах и других математических 

понятиях; 

- показывают математические спектакли; 

- рисуют и лепят с детьми цифры, воспроизводят их в технике плоскостного 

конструирования; 

- упражняют детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. 

6-7 лет 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) педагоги: 

- используют художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) и 

произведения абстрактного изобразительного искусства для иллюстрации 

математических понятий; 

- содействуют широкому самостоятельному использованию детьми полученных 

знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание посчитать, решить 

задачу; 

- используют игровые приемы и игровую мотивацию для отработки навыков, 

требующих монотонных многократных повторений; 

- используют прием разумного сочетания сюрпризных моментов и 

конструктивного делового общения при освоении детьми количественных и 

пространственных отношений; 

- создают для детей возможность делового общения в процессе освоения 

математических понятий и действий, практикуя самообучение и взаимообучение детей; 

- используют проблемные ситуации для открытия детьми нового знания или 

способа освоения количественных и пространственных отношений, геометрических 

форм; 
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- проводят дидактические игры; 

- используют математические спектакли; 

- проводят викторины; 

- используют инновационные интерактивные обучающие средства, развивающие 

компьютерные игры при обучении детей. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

2-3 года 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения 

педагоги: 

- используют в обращении к детям содержательную, эмоциональную речь, 

соответствующую возрастным возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, 

четкости артикуляции, выразительности; 

- приводят речевые образцы; 

- проводят речевые игры; 

- рассказывают народные и авторские сказки; 

- вводят в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские 

стихи; 

- вызывают у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со 

взрослыми, так и самостоятельно; 

- вводят традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- применяют прием многократного чтения или рассказывания одного и того же 

хорошо знакомого детям произведения, не отказывают в его многократном повторении; 

- привлекают детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, 

мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова, короткие предложения в 

соответствии с контекстом); 

- проводят сказки-инсценировки; 

- проводят игры-драматизации; 

- проводят экскурсии (по группе, по детскому саду); 

- деятельно реагируют на просьбы детей, их предложения, вопросы; 

- используют в работе задания типа «покажи», «принеси», «сделай»; 

- используют хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами. 

3-4 года 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения 

педагоги: 

-   проводят работу над артикуляцией: 

            - выполняют с детьми артикуляционные упражнения (артикуляционные 

минутки); 

             - формируют у детей представления об артикуляционном аппарате; 

              - проводят упражнения на развитие речевого дыхания; 

   - развивают мелкую моторику: 

               - проводят пальчиковые игры; 

               - обучают детей работе с бумажными салфетками; 

                - предоставляют детям возможность раскрашивать; 
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               - используют разнообразный дидактический материал, пособия и сенсорные 

эталоны; 

- применяют для речевого развития различные организационные формы (игры, 

игровые упражнения, занятия и пр.); 

- используют в качестве средств речевого развития художественное слово, 

фольклор; 

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений 

художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- проводят речевые игры (двигательные, загадки-движения, на развитие речевого 

слуха, словаря); 

- используют речевые образцы и побуждают детей повторять их, подражая 

взрослому; 

- создают игровые ситуации для стимулирования речевой активности детей; 

- проводят речевые праздники; 

- организуют совместное со взрослым рассказывание стихов, потешек, 

чистоговорок; 

- проводят беседы (индивидуальные и коллективные), побуждая детей отвечать на 

вопросы и задавать их; 

- используют загадки, звукоподражание; 

- формируют речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая речь 

взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписей); 

- тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребенка. 

4-5 лет 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения и 

культуры педагоги: 

- проводят работу над артикуляцией: 

o проводят игровые упражнения на закрепление представлений об 

артикуляционном аппарате; 

o обучают детей выполнению артикуляционных упражнений 

(артикуляционная гимнастика); 

o обучают детей выполнению упражнений на развитие речевого дыхания; 

o используют пальчиковый театр; 

- развивают мелкую моторику: 

o развивают тактильные ощущения; 

o проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами); 

o обучают детей работать со штампами; 

o используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и 

бисероплетение; 

- проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи; 

- проводят беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на вопросы, 

высказываться по теме беседы; 

- организуют подвижные игры с использованием звукоподражания; 

- создают игровые ситуации, активизирующие развитие диалогической речи 

(ситуация знакомства, приглашение, обращение-просьба, прощание); 

- практикуют совместное рассказывание взрослого и детей; 
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- используют инсценировки; 

- создают «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, лета)», «Мягкие слова» и 

т.д.; 

- вводят речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День рождения звука»); 

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений 

художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- используют прием изменения знакомых текстов («Сказка на новый лад», 

«Придумай другое окончание рассказа»); 

- используют пересказ стихотворных текстов; 

- организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Снеговики»); 

- используют загадки-описания, учат детей их составлять («Угадай, что я 

задумал»); 

- культивируют развивающую речевую среду (правильная, грамотная, культурная, 

богатая речь взрослых; чтение литературы; прослушивание аудиозаписи); 

- тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребенка. Расширяют и 

активизируют словарный запас во всех видах детской деятельности. 

5-6 и 6-7 лет 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения, 

развития связной, грамматически правильной речи педагоги: 

- проводят работу над артикуляцией: 

o проводят артикуляционную гимнастику (5-6 лет); 

o учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков; 

- развивают мелкую моторику: 

o развивают тактильные ощущения; 

o проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами); 

o предоставляют детям возможность работать со штампами; 

o используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и 

бисероплетение, работу детей с ножницами; 

o изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, 

штриховка); 

- проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи; 

- организуют беседы с детьми; 

- используют «Копилки слов», созданных по различным критериям (синонимы, 

антонимы, многозначные слова; слова, обозначающие предметы (существительные) и 

т.п.); 

- организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом») и 

проводят экскурсии по ним, предоставляя каждому ребенку выступить в роли 

экскурсовода, рассказывающего о своей любимой игрушке, членах своей семьи, их 

профессиональной принадлежности; 

- активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, создавая 

широкие возможности речевой практики; 

- используют возможности театрально-игровой деятельности, игровых ситуаций 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.) для отработки навыков 

диалогической речи; 
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- используют произведения искусства, изобразительную и театрализованную 

деятельность детей, художественную литературу, дидактические игры и задания для 

мотивации составления детьми описаний; 

- продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений 

художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

- практикуют прием изменения знакомых ребенку текстов для составления им 

повествовательных высказываний (по аналогии, путем изменения или добавления 

отдельных эпизодов текста); 

- используют пересказ литературных произведений как средство для развития 

понятийной стороны речи (понимание содержания литературных произведений – 

прозаических и стихотворных – и информационных текстов); для закрепления 

полученных представлений о правилах построения монологов разного типа (например, 

путем перевода стихотворного текста в повествовательный (прозу); пересказа от лица 

героев одного произведения и пр.); 

- используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с мелкими 

предметами для формирования ручной умелости и подготовки руки к письму. 

С целью подготовки ребенка к освоению техники письма педагоги практикуют: 

- применение ритмических рисунков и их воспроизведение в движениях и 

действиях; 

- рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно придуманным 

детьми); 

- упражнения в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя 

карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета); 

- упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); 

- формирование навыков ориентировки в своем теле (точное знание правой 

(левой) стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, коленка, 

локоть, пятка и пр.; ориентировка от себя (над головой – верх, под ногами – низ, за 

спиной – сзади, перед лицом (носом, глазами) – спереди); 

- освоение пространственных отношений относительно себя, относительно 

другого предмета и относительно человека, стоящего напротив; 

- формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-синтетическая 

деятельность («Графические рисунки»), элементарные графические умения. 

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 

- проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, 

на определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, ударного 

слога; 

- практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

2-3 года 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами 

педагоги: 

- организуют наблюдение детей (неоднократное, отсроченное во времени) за 

деятельностью воспитателя по созданию рисунков, фигур из пластилина; 
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- создают несложные, знакомые ребенку конструкции, изображения, комментируя 

свои действия; 

- организуя наблюдения за действиями взрослого, предлагают детям различные 

изобразительные материалы, привлекают к совместной деятельности по созданию 

изображений; 

- создают изображения совместно с ребенком, подчеркивая его авторство и 

успешность его действий; 

- используют созданные воспитателям или воспитателем совместно с детьми 

изображения в качестве образца для последующего самостоятельного воспроизведения 

ребенком; 

- задают ребенку вопросы о содержании его работы и намерениях; 

- побуждают детей дополнять созданное изображение деталями, задавая вопросы. 

Помогают детям в дополнении изображения выразительными деталями, конкретизируя 

его, тем самым поддерживают ребенка в реализации его замысла; 

- раскрывают возможности изобразительных материалов; показывают различные 

приемы работы с ними; 

- практикуют специально организованную совместную с детьми образовательную 

деятельность четырех типов, во время которой: 

o воспитатель знакомит детей с изобразительными материалами или рисует 

или лепит, а дети наблюдают; 

o воспитатель создает изображение персонально для каждого ребенка, 

привлекая к этой деятельности детей, предлагая им действовать 

самостоятельно, подражая действиям педагога; 

o ребенку представляется возможность выразить свое эмоциональное 

состояние, рисуя и вылепливая то, что он сам хочет и в том количестве, в 

каком хочет; 

o педагог постепенно подводит детей к тому, чтобы они ставили перед собой 

задачи и добивались их достижения; 

- создают в течение дня условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей в течение 10-20 минут; 

- показывают пример пения, музицирования, рисования, лепки, конструирования. 

3-4 года 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными средствами и 

развития детского творчества педагоги: 

- используют прием одушевления персонажей – различных изобразительных 

материалов (кистей, красок, пластилина) для развития у детей навыков работы с ними; 

- используют наглядный показ действий с различными изобразительными 

средствами, проговаривая, комментируя для детей последовательность действий и их 

результат; 

- организуют наблюдение детей за предметами и природными объектами 

ближайшего окружения, подчеркивая красоту этих объектов – природную или 

рукотворную; 

- предоставляют детям возможности самостоятельно экспериментировать с 

разными изобразительными материалами и средствами; 
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- заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение 

красотой природы, музыки, произведения искусства; 

- используют «Полочку красоты» - место в группе, хорошо видное детям, на 

котором воспитатель размещает красивые предметы, изображения, композиции из 

живых и засушенных растений, на которые он хочет обратить внимание детей. Объекты 

на «Полочке красоты» систематически заменяются, обновляются; 

- организуют совместное парное партнерское творчество детей; 

- используют игровую мотивацию создания продукта (рисунка, аппликации, 

фигурки из пластилина или глины) для игрушек; 

- проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

4-5 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему 

миру, формирования навыков деятельности с различными изобразительными 

средствами и развития детского творчества педагоги: 

- развивают интерес детей к цвету и предоставляют им возможности 

экспериментирования с цветом. Обучают приемам смешивания красок для получения 

нужного оттенка, наложения цвета на цвет, размывания цвета; 

- обучают разным приемам получения изображений в рисовании: прикладывания 

кисточки к бумаге плашмя – примакивание; вращение плотно приложенной к бумаге 

клеевой кисти с жесткой щетиной; нанесение точек, пятен; отпечатывание; набрызг. 

Побуждают детей к экспериментированию с сочетанием различных приемов рисования; 

- обучают разным приемам получения выразительных изображений в аппликации: 

обрывание, симметричное вырезывание, аппликация из смятых кусочков мягкой бумаги 

или комочков ваты; 

- используют «Полочку красоты»; 

- организуют освоение детьми новых материалов и изобразительных средств, 

нетрадиционных способов их использования; 

- используют игровую мотивацию помощи и защиты игрушек при создании 

детьми изображений; 

- проводят театрализации на настольном театре с куклами бибабо. 

5-6 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему 

миру, формирования навыков деятельности с различными изобразительными 

средствами и развития детского творчества педагоги: 

- создают условия для использования детьми известных им приемов получения 

изображений для реализации их собственных замыслов; 

- применяют коллективные формы работы по созданию красочных изображений, 

панно, скульптурных композиций из глины или пластилина, объединенных общей 

темой, предоставляя детям возможность самостоятельно распределить работу, выбрать 

и осуществить свой вклад в общую работу; 

- практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству для ознакомления 
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детей с различными его видами (живопись, скульптура), воспитания эстетического 

восприятия произведений искусства; 

- используют «Полочку красоты», применяя в ее оформлении иллюстрированные 

альбомы с репродукциями произведений искусства, видами природы; 

- практикуют использование в образовательном процессе самодельных альбомов, 

в которых размещаются фотографии детей, привезенные из разных путешествий, с дачи 

(дети в различных природных ландшафтах, на фоне архитектурных памятников и т.п.); 

- организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют желание 

детей реализовать себя в театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр; 

- организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим 

количеством участников и максимальным охватом детей; 

- поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную 

трактовку образов; 

- знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, 

поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура); 

- используют музейную педагогику как средство художественно-эстетического 

развития детей. 

6-7 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему 

миру, формирования у них элементарных представлений о видах искусства, навыков 

деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского 

творчества педагоги: 

- практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству (живопись, 

скульптура, архитектура) для ознакомления детей с различными его видами, воспитания 

эстетического восприятия произведений искусства; 

- знакомят детей с дизайном, как проектно-эстетической деятельностью, целью 

которого является определение формальных качеств различных объектов, изделий; с 

разными видами дизайна – художественным, ландшафтным, промышленным, 

информационным (веб-дизайном), дизайном интерьеров, транспортным, световым, 

книжным, полиграфическим, другими видами дизайна 

- практикуют использование иллюстрированных каталогов модной одежды и 

обуви, в том числе детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды для воспитания 

эстетического восприятия окружающего мира в части его бытовой, промышленной 

составляющей; 

- используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной теме, 

сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя сказки», 

«Попробуйте изобразить сказочную птицу» - предоставляя детям свободу выбора 

изобразительных средств, а также приемов создания изображения; 

- применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о 

выдающихся художниках, писателях, композиторах. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

2-3 года 
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С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере педагоги: 

- планируют двигательную активность детей с приоритетом на развитие 

локомоторных движений, связанных с формированием бега, прыжков, бросания; 

- включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в 

обязательном порядке физические упражнения для развития динамического и 

статического равновесия при перемещении в пространстве, при движении в различных 

условиях; 

- обеспечивают при организации двигательной активности детей обязательность 

учета упражнений на укрепление различных мышечных групп с целью развития 

соответствующих нервных центров по управлению их работой и выработки 

пластичности высшей нервной деятельности; 

- используют общеразвивающие упражнения в ходе специально организуемых 

физкультурных занятий с целью развития возможностей ребенка в управлении 

движениями; 

- используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребенка и 

достижения точности в выполнении общеразвивающих упражнений; 

- используют при выполнении общеразвивающих упражнений произнесение слов 

и звуков на выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать задержки ребенком 

дыхания на выдохе; 

- обеспечивают детям возможность развивать мелкую моторику за счет 

укрепления мышц кистей и развития произвольности управления их движениями в 

разнообразных действиях (прокатывании, продвижении, бросании, ловле) с различными 

предметами (мячами разных размеров, в том числе массажными, кубиками, шишками и 

т.д.); 

- создают условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, 

поощряют и поддерживают ее, оказывая детям необходимую помощь. 

3-4 года 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: 

- используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений; 

- создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности, 

предоставляют детям возможность свободно двигаться и удовлетворять потребность в 

движении; 

- исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной 

активности детей, чтобы избежать утраты интереса детей к движению; 

- используют прием имитации движений животных, птиц, людей, образные 

движения («Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик», «Шагаем 

как петушок – золотой гребешок (высоко поднимая колени и держа спину прямо)», 

«Прогибаем спинку, как котенок» и т.д.); 

- проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с 

предоставлением ребенку свободы в активном движении; 
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- используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми 

основных движений; 

- применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция 

объяснение) методы в освоении детьми основных движений; 

- используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных 

направлениях для усвоения эталона направления и развития способности к 

ориентировке в пространстве; 

- проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки; 

- активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с невысокой 

горки, скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание на 

трехколесном велосипеде, самокате). 

4-5 лет 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни педагоги: 

- развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, 

вырабатывают умение рационально пользоваться движениями для решения 

двигательных задач с учетом конкретных условий (бытовых, игровых и т.п.); 

- развивают самостоятельность и эффективность действий через формирование 

понимания значимости основных элементов физических упражнений; 

- практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических 

упражнений, называя способ выполнения упражнения; 

- используют систематический тренинг выполнения движений, разученных на 

физкультурных занятиях, в разных ситуациях; 

- в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

динамической выносливости, скоростных способностей, гибкости; 

- активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, 

используя торможение; самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам; ходьба на 

лыжах; катание на трехколесном велосипеде с возможностью выполнения поворотов и 

езды не только по прямой, но и по кругу; катание на самокате). 

5-6 лет 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта педагоги: 

- используют разнонаправленные, разноименные движения руками, руками и 

ногами, с целью развития координации; 

- создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют 

различные ситуации выполнения движения, обучая детей действовать целесообразно); 

- практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, 

постепенно заменяя ими наглядный показ; 

- в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической работоспособности; 

- создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности; 
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- практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения 

остроты зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки; 

- вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно 

подбирать пособия для занятия (нужной величины, в нужном количестве, размещая в 

нужном месте); 

- активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные 

игры, игры с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей); 

- усложняют спортивные упражнения (санки – катание с горки по двое, 

выполнение поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам – с разбега, 

приседая и вставая во время движения; лыжи – хождение скользящим шагом с 

поворотами на месте и в движении; велосипед – езда на двухколесном велосипеде по 

прямой и с поворотами, ускоряясь и тормозя). 

6-7 лет 

С целью развития у детей основных движений, становления целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги: 

- при планировании образовательной работы по физическому развитию делают 

акцент на формировании у детей навыков самоконтроля, точности выполнения 

движений; 

- при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают 

в него упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных 

способностей, выносливости; 

- практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 

- практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности с целью овладения детьми различными по характеру 

движениями (плавными и резкими, грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми и 

расслабленно-ленивыми и т.д.); 

- продолжают использовать командные подвижные игры с элементами 

соревнования, с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис), а также спортивные упражнения. 

Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства 

С целью обеспечения каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства педагоги: 

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребенка к детскому 

саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребенку 

возможность: 

o осваивать новое пространство – группы, иных помещений детского сада, 

игровой прогулочной площадки, территории детского сада; 

o осваивать осуществление всех основных режимных моментов – приема 

пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

o устанавливать контакты со сверстниками; 

- создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 
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o основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро 

радостных встреч», «Круг хороших воспоминаний»; 

o учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в 

течение дня; 

o привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе; 

o создают уютный, теплый, гармоничный, эстетически целостный и 

современный интерьер, соответствующий возрастным особенностям, 

интересам и потребностям детей; 

o обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей как коллективной, 

так и индивидуальной; 

o реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании 

развивающей среды; 

o организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

o создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и 

более младшими детьми детского сада; 

o отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребенка по 

единому ритуалу; 

o используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные 

песни; 

- поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

- организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

o показывают детям кукольные спектакли; 

o организуют праздники-сюрпризы; 

o отмечают традиционные общегосударственные праздники – Новый год, 

Международный женский день, День защитника отечества; 

o проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного 

материала – Осенины, проводы зимы, встреча весны; 

- приглашают в группу интересных людей; 

- удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

o предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла; 

o поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов; 

o способствуют возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 

творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т.п.) интересен 

другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной 

образовательной организации и т.п.); 

o создают условия для работы с разными материалами; 

o вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогая осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в 

совместной детской деятельности); 

o поощряют проявление детской непосредственности; 

o побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 
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o высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

o устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

o проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних 

коллекций, концерты; 

o привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»; 

o предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

o проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

Организация работы логопедического пункта 

Деятельность логопедического пункта направлена на оказание коррекционной 

помощи воспитанникам детского сада, имеющим нарушения в развитии устной речи, в 

освоении ими Программы дошкольного образования. 

Основные задачи логопедического пункта: 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников ДОУ, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников 

ДОУ; 

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с нарушениями речи с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении 

воспитанниками с нарушениями речи образовательной программы дошкольного 

образования;  

- обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками, имеющими нарушения речи; 

- профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

ДОУ; 

- профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего 

возраста; 

- обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников ДОУ; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей) ДОУ; 

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ по преодолению речевых нарушений; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, 

имеющих речевые нарушения. 

Организация комплектования Логопункта. 

В Логопункт зачисляются воспитанники ДОУ, имеющие нарушения в развитии 

устной речи: неярко выраженное общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, дислалию различной этиологии. 
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Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых 

нарушений ребенка, индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в 

семье и могут варьироваться от 3-6 месяцев  до  1,5 – 2, 3-х лет.  

В 2023-2024 году в логопедическом пункте ДОУ будут заниматься дети с 

дислалией различной этиологии, ФФНР и НВ ОНР. 

Дислалия - нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации мышц речевого аппарата. Нарушения произносительной стороны речи 

проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном (ненормативном) их 

произнесении, заменах одних звуков другими, смешении звуков, реже - их пропусках. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВ ОНР). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается нарушение дифференциации 

звуков. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

некоторые общеупотребительные слова, обозначающие некоторых животных, растения, 

профессии людей, части тела.  

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и НВ ОНР строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, 

умения управлять собой и другими психическими процессами. 

Направления деятельности логопедического пункта. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речи, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 
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- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков речи детей в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа создание условий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ, 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

речевого развития детей дошкольного возраста.  

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами 

каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результа

т 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения 

медицинской и педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности по реализации 

задач коррекционно-образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с составленными планами 

работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

наруш. речи. 
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знакомство с данными логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1.Реализация задач, определённых в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в рече-

вом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества 

и устойчивости результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2.Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей с нарушениями 

речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедичес-

кой работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы. 

 

Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в 

Логопункт, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для проведения 

подгрупповых занятий формируются подгруппы детей. Предельная наполняемость 

подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера нарушения развития 

устной речи, возраста воспитанников и составляет от 3-х до 6-ти детей.  

Продолжительность занятий определяется: 

– для детей пятого года жизни (младшего дошкольного возраста): 

индивидуальных 15-20 минут, подгрупповых 20-25 минут; 

– для детей шестого, седьмого года жизни (старшего дошкольного 

возраста): индивидуальных 20-25 минут, подгрупповых 25-30 минут. 

Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий 

определяются тяжестью речевых нарушений у воспитанников и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги коррекционной работы по преодолению речевых нарушений на 

логопедическом пункте. 

 

Речевое нарушение 

Количество занятий в неделю  

(не менее) 

Предельная 

наполняемость  

подгрупп детей 

 индивидуальных подгрупповых  

НВ ОНР 3 2 – 3 3 – 4 

ФФНР  2 – 3 1 – 2 4 – 6 

Дислалия  1 – 2 1 – 2 4 – 6 
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Дети с речевыми нарушениями, по мере исправления и совершенствования 

звуковой стороны речи и нормализации фонематического восприятия оказываются 

способными к усвоению основной функции связной речи — коммуникативной — в 

объеме, предусмотренном общеобразовательной программой. Постепенно 

осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них 

совершенствуется умение использовать различные части речи в соответствии с целью 

высказывания.  

В итоге логопедической работы дети должны: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

Положительным результатом коррекционной работы считается полная или 

частичная коррекция речевого недоразвития ребёнка, т.к. сроки коррекционной работы 

с дошкольниками, имеющими нарушения речи, зависят от степени выраженности 

речевых нарушений ребенка, динамики коррекционной работы, индивидуально-

личностных особенностей, условий воспитания в семье. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 

(основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

осуществляемая в 

ходе режимных 

процессов 

самостоятельная деятельность детей 

взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность педагога 

с ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он 

выполняет функции 

педагога: обучает 

ребенка чему-то 

новому 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, при 

которой ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности на 

всех этапах ее 

выполнения (от 

планирования 

до завершения) 

направляет 

совместная деятельность детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой 

ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность 

детей без всякого 

участия 

педагога. Это 

могут быть 

самостоятельные 

игры детей 

(сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 
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совместную 

деятельность 

группы детей 

игры с правилами, 

музыкальные и 

другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по 

выбору детей, 

самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(опыты, 

эксперименты и 

другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. 

Давыдова: возрастающая самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения 

«делай как я» к планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, стр.154, п.24.16, стр.155) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение 

педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и 

вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по 

освоению культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей, лучших 
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приему пищи, уход за комнатными растениями и другое) образцов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  

(п.24.11, стр.154, п.24.12, стр.155) 

культурные практики  

(п.24.18-24.22, стр.156-157) 

дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их 
организовывать культурные практики педагог может во вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих 

и исследовательских проектов и так далее 

игровая практика 
ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания) 
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в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с 

учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания 

познавательно-

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект исследования (познавательная инициатива) 

коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21 
чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие возможности других культурных практик 

детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности) 
при организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов 

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности; 

содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, 

художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  

(п.24.5.-24.8, стр.152-154) 

на прогулке  

(п.24.15, стр.155). 

занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

основной вид деятельности, в которой формируется личность 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 
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в совместной игре дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность, инициативу и другое 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 

выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

 эмоциогенную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

 психотерапевтическую; 

 другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

выступает как: 

 форма организации жизни и деятельности детей;  

 средство разностороннего развития личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при необходимости) 

проводится в отведённое время, предусмотренное в режиме дня, в соответствии 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 к её организации 
максимально используются все варианты её применения в 

дошкольном образовании 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(п.25, стр.157) 
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Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает 

решить самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться 

к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 
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1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к 

ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны 

к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и формировании 

у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной деятельности детей 

является утро, когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских 

видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности  

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
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Ребёнок активно проявляет потребность в 

общении со взрослым, ребенок стремится 

через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. 

У ребёнка наблюдается высокая активность. 

Данная потребность ребенка является 

ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни 

и деятельности. 

Ребёнок имеет яркую потребность в 

самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. 

 

Педагогу важно обращать особое внимание 

на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки 

самостоятельности в познавательной 

деятельности. 

Педагогу важно обращать внимание на 

педагогические условия, которые развивают 

детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Важно поддержать данное стремление 

ребенка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические 

приемы, направленные на развитие 

стремлений ребенка наблюдать, сравнивать 

предметы, обследовать их свойства и 

качества. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. 

Педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач. 

Ребенок задает различного рода вопросы. 

Педагогу важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную 

активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. 

Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым стать 

партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную 

активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребенком. 

Педагог регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, 

постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребенка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

При проектировании режима дня педагог 

уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы 

ребенок получил возможность участвовать в 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, 

что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе 
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разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в 

творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОУ и семьи;  

 повышение воспитательного потенциала семьи. 

Для достижения целей взаимодействия осуществляется через решение задач 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДОУ, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

При построении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживаемся следующим принципам: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание 

детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка;   
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2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОУ; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил 

общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать 

полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

(законных представителей) в интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5) при планировании и осуществлении взаимодействия учитываем 

особенности и характер отношений         

ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 

Направления 

взаимодействия 
Содержание направления 

диагностико-

аналитическое 

опросы, социологические срезы, педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей 

Просветительское, 

консультационное 

групповые родительские собрания, конференции, круглые 

столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое;  

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей (законных представителей);  

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей.  

досуговая форма – совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 
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знакомство с семейными традициями и другое.  

  

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка:  

            - информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и 

другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

- информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

- знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ;   

- информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое).  

В части обеспечения комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям 

детского сада: 

- формирование доверия родителей и детей к воспитателям группы; 

- помощь ребенку и родителям в освоении нового пространства; 

- помощь родителям в освоении навыков организации всех основных режимных 

моментов – приема пищи, сна, прогулки с целью синхронизации организации жизни 

ребенка в семье и в детском саду; 

- обеспечение установления контактов со сверстниками; 

- обеспечения снижения общей тревожности родителей; 

- реализация заочного знакомства с группой в семье по фотографиям и в иной 

форме; 

- создание и реализация традиции приема нового ребенка при его первом приходе; 

- обеспечение поддержки инициатив ребенка и оказание ему необходимой помощи в 

режимных моментах по его инициативе; 

- предоставление детям возможности привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; 

- создание условий для совместного пребывания малыша с родителями; 

- помощь родителям в выборе правильной линии поведения с ребенком на период 

адаптации. 
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В части установления контакта с родителями и согласования с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

- доведение до родителей информации об образовательной организации и программе 

ее деятельности; 

- использование наглядной информации на стендах организации; 

- создание печатной информации об образовательной организации, выдаваемой на 

руки родителям (буклеты, памятки); 

- проведение анкетирования родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции; 

- проведение индивидуальных бесед с целью получения максимально возможной 

информации об особенностях и приоритетах семейного воспитания, о потребностях и 

запросах семьи в воспитании и развитии ребенка. 

В части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада): 

- создание информационных стендов (информационных папок), обеспечивая 

сменяемость материалов на них; при отборе содержания информации на стендах 

учитывать интересы родителей; 

- организация выставок детского творчества; 

- информирование родителей о жизни детей в группах, детском саду; 

- создание фотоальбомов, посвященных детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми. 

В части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребенка в дошкольном возрасте: 

- проведение родительского лектория о психологических особенностях детей 

соответствующего возраста, об адаптации ребенка и семьи к детскому саду, о готовности 

детей к школьному обучению, о создании дома развивающей среды и т.д. с выдачей 

родителям печатной памятки с кратким резюме положений лекций, подбором 

соответствующего справочного материала на информационных стендах и созданием 

библиотечки периодических – методических и познавательных – изданий для родителей; 

- организация семинаров-практикумов, ориентированных не только на сообщение 

родителям определенной информации, но и на формирование у них определенных навыков 

(общения с детьми, организации совместной продуктивной деятельности, организации 

двигательной активности детей и т.д.), на обмен опытом; 

- индивидуальное консультирование родителей с учетом особенностей каждого 

ребенка; 

- проведение дискуссионных клубов, на которых родители могут задавать 

интересующие их вопросы, высказывать свое мнение; 

- организация круглых столов с обязательным участием специалистов детского сада, 

а также приглашенных консультантов (врачей-педиатров, учителей начальных классов и 

т.д.); 

- организация мастер-классов; 

- проведение ролевых игр, направленных на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребенка в различных ситуациях; 
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- организация психологических тренингов детско-родительского общения, 

тренингов самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях. 

В части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей 

обеспечение условий для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей в качестве активных участников. 

В части создания условий для реализации творческого потенциала семей: 

- организация постановок кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители; 

- проведение для родителей творческих мастер-классов по прикладному творчеству, 

изобразительному искусству; 

- осуществление творческих проектов с участием семей; 

- осуществление семейных исследовательских проектов. 

Правила, на которых строится взаимодействие детского сада и семьи: 

- жизнеутверждающий, мажорный настрой в решении проблем воспитания, опора на 

положительные качества ребенка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успешное развитие личности; 

- доверие педагогов ДОУ к воспитательным возможностям родителей, повышение 

уровня их педагогической культуры и активности в воспитании; 

- в основе работы ДОУ и семьи должны лежать действия и мероприятия, 

направленные на укрепление и повышение авторитета родителей; 

- педагогический такт сотрудников ДОУ и недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. 

Коллективом ДОУ разработана структурно-функциональная модель взаимодействия 

ДОУ и семьи, состоящая из 4 блоков: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация профилактической работы в рамках работы Службы профилактики 

ДОУ 

Цели и задачи Службы профилактики: 

информационно-

аналитический 

Сбор сведений о 

родителях и детях, 

запросах, интересах, 

потребностях 

родителей с целью 

осуществления 

дифференцированног

о подхода, решения 

выявленных проблем 

познавательный досуговый наглядно-

информационный 

Информирование 

родителей  

с целью их 

педагогического, 

культурного, 

правового 

просвещения 

Организация 

совместной 

деятельности с 

целью  

установления  

более тесного 

эмоционального 

контакта, показа 

эффективных 

педагогических 

приемов 

Организация 

мероприятий, 

предполагающих 

ознакомление 

родителей с работой 

учреждения, 

особенностями 

воспитательно-

образовательного 

процесса 
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- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление и учет семей, находящиеся на ранней стадии неблагополучия; 

- проведение профилактической работы с семьями, находящимися на ранней стадии 

неблагополучия, где родители (законные представители) не выполняют свои обязанности 

по воспитанию и обучению детей; 

- индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная поддержка семей, 

находящихся на ранней стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия, в 

социально-опасном положении; 

- повышение ответственности родителей и активизация роли семьи в воспитании 

ребенка; 

- урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих между участниками 

образовательного процесса. 

Служба профилактики ДОУ: 

- организует изучение воспитателями статуса семей и условий жизни ребенка, 

составление социальных паспортов воспитанников, социального паспорта группы; 

- осуществляет постановку на профилактический учет в ДОУ (далее – учет) и 

снимает с учета семьи, находящиеся на ранней стадии неблагополучия, где родители 

(законные представители) не выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению 

детей; 

- планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с семьями, 

находящимися на ранней стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия, в 

социально-опасном положении, состоящими на учете в ДОУ, ОДН отдела МВД России по 

городу Норильску, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- организует работу по вовлечению семей, находящихся на ранней стадии 

неблагополучия в родительские клубы, школы, функционирующие в ДОУ; 

- осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в социально-

опасном положении. При необходимости ставит перед соответствующими 

государственными организациями вопрос о привлечении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей, к 

ответственности, установленной законодательством РФ; 

- информирует соответствующие органы в соответствии с Алгоритмом действий при 

раннем выявлении неблагополучия в семьях и порядком сопровождения семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, специалистами учреждений, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного образования; 

- организует обучение педагогического коллектива ДОУ, Родительского Совета, 

современным формам и методам работы с семьями, находящимися на ранней стадии 

неблагополучия, на средней стадии неблагополучия и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

Основанием для постановки на профилактический учёт ДОУ семьи и проведения 

индивидуальной профилактической работы является:  

- нахождение семьи в нестабильной социальной, психологической обстановке, 

вследствие которой семья может оказаться в социально опасном положении;  
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- нахождение семьи в трудной жизненной ситуации: когда проблемы, 

существующие в семье, объективно нарушают жизнедеятельность их членов и не могут 

быть преодолены самостоятельно;  

- нахождение семьи в социально опасном положении: когда родители не исполняют 

своих обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей, отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. Данные семьи ставятся на учет 

по постановлению КДНиЗП, разрабатывается комплексная межведомственная программа 

реабилитации семьи. 

 Постановка семьи на учёт должна осуществляться решением Службы профилактики 

на основании представления, вносимого заместителем заведующего по учебно-

воспитательной и методической работе по материалам, собранным воспитателями, 

педагогом-психологом, старшей медицинской сестрой. При постановке (снятии) семьи на 

учет в ДОУ на заседание Службы профилактики приглашаются родители (законные 

представители) ребенка. 

 В отношении семей, поставленных на учет, разрабатываются индивидуальные 

программы реабилитации, содержащие комплекс профилактических и реабилитационных 

мероприятий, ориентированных на реабилитацию конкретного ребенка и его семьи, 

реализуемых представителями Службы профилактики. 
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2.6. Формируемая часть программы (региональный компонент) 

  

Направления регионального компонента и его содержание, инструментарий реализации, реализуется с помощью 

региональных программ: 

Приложение 3 
 

2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов  

 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений 

развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий психолого-

педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОУ осуществляют воспитатели, педагог-психолог, логопеды, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ включает следующие блоки: 
Этапы Содержание деятельности Инструментарий  

Диагностическая 

работа 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; раннюю (с первых дней пребывания, 

обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей социальной адаптации; комплексный сбор 

сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей; изучение уровня общего развития обучающихся (с 

учётом особенностей нозологической группы), возможностей 

вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

 Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. 

пособие для 

П863 студ. высш. пед. учеб. заведений / 

И.Ю.Левченко, С.Д.За 

брамная, Т.А.Добровольская и др.; Под ред. 

И.Ю.Левчен 

ко, С.Д.Забрамной. — М.: Издательский центр 

«Академия», 

2003 - 320 с. 
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взрослыми; 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

Изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; изучение уровня адаптации и адаптивных 

возможностей обучающегося; изучение направленности детской 

одаренности; изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов 

и склонностей, одаренности; 

Мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психологопедагогических проблем в их развитии; выявление детей-

мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; всестороннее 

психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием 

необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) 

образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-

развивающая 

работа  

 

Выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

организацию, разработку и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, 

трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

Коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

Развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

наглядные (непосредственное наблюдение и 

его разновидности, опосредованное 

наблюдение, показ и рассматривание 

картинок, объектов и их действий); 

метод наглядного 

моделирования (пиктограммы, мнемотаблицы, 

предметно-схематические модели); 

словесные (чтение, рассказывание, речевой 

образец, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал, повторение, словесное 

упражнение (параллельно-пофразовое 

высказывание, договаривание), оценка детской 
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коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и 

регуляции движений; 

Создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 

уровнем умственного развития или иной направленностью 

одаренности; 

создание насыщенной развивающей предметно - пространственной 

среды для разных видов деятельности; 

Формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий 

жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление Устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

речи, вопрос, совместный рассказ, указания); 

практические (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения) 

 

Консультативная 

работа  

 

Разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся; 

Консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с 

ребенком 

Разработка рекомендаций 

Консультации специалистами педагогов 

Консультации в помощь семье 

Информационно-

просветительская 

работа  

 

Различные формы просветительской деятельности, направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического 

Лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные 

ресурсы 

Проведение  тематических выступлений, 

онлайн-консультаций 
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сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации; 

для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация коррекционно развивающей работы с детьми: ОВЗ и детьми-инвалидами,одаренными детьми, с билингвальными 

воспитанниками, детьми мигрантов, обучающихся «группы риска»- девиации развития и поведения 

Реализация КРР с 

обучающимися с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами 

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и 

социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и 

физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся 

механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся 

коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий. 

Согласно нозологических групп 

осуществляется в соответствии ОП ДО (на 

основе ФОП ДО) или АОП ДО прописанной 

на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программой ДО (далее 

ФАОП ДО) с последующим   созданием 

индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

 

Направленность 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

одаренными 

обучающимися  

Определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 

развития: 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 

обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как 

в ДОУ, так и в условиях семенного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости; организация предметно-

развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях ДОО, 

благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, 

определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и 

педагогической диагностики. 
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Направленность 

КРР с 

билингвальными 

воспитанниками, 

детьми мигрантов, 

испытывающими 

трудности с 

пониманием 

государственного 

языка РФ 

Развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, 

намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду 

(тревога, неуверенность, агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку.  

 

Работу по социализации и языковой 

адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих 

программы ДО в РФ, организуется с учетом 

особенностей социальной ситуации каждого 

ребенка персонально. 

В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и 

общей дезадаптации ребенка, его включение 

в программу КРР может быть осуществлено на 

основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребенка 

через создания для дошкольника 

индивидуального образовательного маршрута 

 

Направленность 

КРР с 

воспитанниками, 

имеющими 

девиации развития 

и поведения
*
  

 

Коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения; 

 развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

 

Включение ребенка из «группы риска» в 

программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или 

по обоснованному запросу педагога/родителей 

(законных представителей). 

*К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, 

замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 
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Организация работы психолого-педагогического консилиума 

В ДОУ организована система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ такой системой 

является психолого-педагогический консилиум (далее - ППк), который обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состоянии декомпенсации, цель которого – обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состоянии декомпенсации,  исходя из 

реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием со-

матического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Основными задачами ППк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ) диагностика 

отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей; 

- выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

- разработка рекомендаций воспитателям, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценку ее эффективности; 

- психологическая поддержка семьи и периодическое консультирование ее 

заинтересованных членов. 

В рамках ППк специалисты ДОУ:  

- обсуждают индивидуальные заключения по итогам обследования каждого ребенка; 

- составляют коллегиальное заключение, содержащее обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития воспитанника (без указания диагноза) и 

рекомендации по оказанию специальной (коррекционной) помощи;  
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- определяют пути психолого-педагогического сопровождения воспитанников; 

вырабатывают согласованные решения по определению программы специальной 

(коррекционной) помощи;  

- оценивают динамику развития ребенка и корректируют ранее намеченную 

программу;  

- при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спор-

ных вопросов рекомендуют родителям (законным представителям) ребенка обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК). 

На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами ППк, ребенку 

назначается ведущий специалист, отслеживающий эффективность и адекватность 

программы специальной (коррекционной) помощи воспитаннику и выступающий с 

инициативой повторных обсуждений динамики развития ребенка. Коллегиальное 

заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) ребенка 

председателем ППк в доступной для понимания форме. 

Психолого-педагогическое обследование и сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации (в рамках компетенции 

образовательного учреждения) осуществляется специалистами ППк по инициативе 

родителей (законных представителей) ребенка или сотрудников ДОУ с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями) ребенка о его психолого-педагогическом обследовании и 

сопровождении.  

Для воспитанников с ОВЗ в соответствии с рекомендациями заключений ТПМПК 

специалистами ППк разрабатываются и реализуются Адаптированные образовательные 

программы. 

 

2.8 Рабочая программа воспитания 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде . 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности ‒ это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 
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единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества ‒ жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

 

2.8.1 Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

 

Цель воспитания Задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1)формирование первоначальных 

представлений  

о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения 

к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому 

себе; 

3) становление первичного опыта 

деятельности и поведения  

в соответствии с традиционными ценностями, 

принятыми в обществе нормами и правилами. 

         1) Содействовать развитию личности, 

основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 
2) Способствовать становлению 

нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно 

своей совести; 
3) Создавать условия для развития и 

реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности  

к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 
4) Осуществлять поддержку 

позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия 

уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 
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Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми  

в рамках образовательных областей 

 
Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности Родина» 

и «Природа» 

Формирование у 

ребёнка личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества и 

творца (созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере) 

Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, 

малой родины)  

Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом) 

Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории 

и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов 

России. Воспитывать  

уважительное отношение к 

государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

Познавательное 

развитие 

Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно- Формирование Развивать ценностносмысловую Воспитывать любовь к своей семье, Социально-
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нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь»,«Добро», 

«Милосердие»  

способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной 

позиции 

Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать 

умение чувствовать красоту языка, 

стремление говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном 

языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

Способствовать освоению 

детьми моральных ценностей 

Формировать у детей 

нравственные качества и идеалов 

Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов 

Познавательное 

развитие 
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«Дружба», 

«Сотрудничество» 

 воплощать их в своем поведении. 

Воспитывать уважение к другим 

людям, к законам человеческого 

общества.  

Способствовать накоплению у 

детей опыта социально-

ответственного поведения 

Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного поведения 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 

Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения 

Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности,  

Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 

нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности познания 

Воспитывать у ребёнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

Воспитывать отношение к знанию 

как ценности, понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного края, 

родной страны 

Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности  

Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека 

 

Развивать навыки здорового образа 

жизни 

Формировать у детей 

возрастосообразных представлений 

о жизни, здоровье и физической 

культуре 

Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

и правилами 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи;  

Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

Формировать способность бережно 

и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у 

детей ценностного 

отношения к красоте  

Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

умение творить 

Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

Приобщать к традициям и 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры 

с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура» 

Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности  

Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  

 

2.8.2 Целевые ориентиры Рабочей программы воспитания 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". Проявляющий сочувствие, доброту. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления здоровья 

- физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое 

 

Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое 

 

Культура и 

Красота 

 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности (изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной и другое). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

 

Жизнь, 

милосердие, добро 

 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять 

заботу; 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Познание 

 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье, жизнь 

 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной деятельности. Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое 

 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Эстетическое 

 

Культура и красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

2.8.3 Уклад образовательной организации 

 

Основные характеристики уклада ДОО Содержание 

Цель  и смысл деятельности ДОУ, её миссия  Создавать современные условия для образования детей дошкольного 

возраста. Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, 

сотрудников, социальных партнеров. Реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку нормативно-правовых 

актов. Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания образовательного учреждения, 

Педагогического Совета участвуют в обсуждении и принятии. Родители (законные 

представители) высказывают своё мотивированное мнение через работу в Совете родителей. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует образовательную программу 

дошкольного образования и (или) адаптированную образовательную программу дошкольного 
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образования, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в проектировании части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы дошкольного 

образования и (или) адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

рабочей программы воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение квалификации или 

переподготовки по необходимости; прохождение аттестации в соответствии со сроками 

При поступлении в образовательное учреждение между родителями (законными 

представителями) и ДОУ заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-партнёрами. 

Принципы  жизни и воспитания в ДОУ  Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки самостоятельности и  инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Образ  ДОУ, её особенности, символика, 

внешний имидж 

 МБДОУ ДС № 96»Капельки» учреждение в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И 

не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых, 

воспитательные модели в семье и в детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем учреждении становится 

сохранение (возрождение) условий, в которых ребенок играет со сверстниками, 

сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, 

проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, 

развивает воображение и творческие способности. Именно «здесь и сейчас» закладываются 

основы личности Человека будущего. 

Основной вектор, по которому движется детский сад – интеллектуальное развитие детей. 

На всем пути ребенка в детском саду его сопровождает Капелька (символ нашего 
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учреждения), друг и саратник, который помогает познавать мир и совершать свои первые 

открытия. 

 

Отношения  к воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОУ 

 сотрудничество с семьей. 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Ключевые  правила ДОО Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые правила ДОУ  
Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное ДОУ, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в организацию здоровым и 

информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии 

здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) проводится воспитателями 

или медицинским работником, которые должны опрашивать родителей (законных 
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представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную 

термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания к посещению детского сада не допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОУ только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

  острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и 

т.д.).  

 продукты питания для угощения воспитанников.  

 какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку лекарственные 

средства. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя и 

предоставить соответствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что 

своевременный приход в ДОУ - необходимое условие качественной и правильной 

организации воспитательно - образовательной деятельности.  

Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанника в руки 

воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность воспитателя группы, 

а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 19.00.  

Павила по организации режима дня и образовательной деятельности воспитанника: 

Основу режима ДОУ составляет установленный распорядок непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, сна и бодрствования и самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

 Режим ДОУ скорректирован с учетом работы с контингентом воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с действующим 

СанПиНом.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной деятельности. При 

организации режима пребывания воспитанников в ДОУ недопустимо использовать занятия 
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в качестве преобладающей формы организации обучения.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных 

занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не 

допускать напряженности, «поторапливания» детей во время питания, пробуждения, 

выполнения ими каких – либо заданий. 

Права воспитанников ДОУ 

ДОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное государством.  

Воспитанники, посещающие ДОУ, имеют право на:  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, 

психологического насилия, от оскорбления личности;  

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 

  свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

 своевременное прохождение комплексного психолого-медикопедагогического 

обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний 

декомпенсации особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в ДОУ в 

соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья 

воспитанников; 

  развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-

конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

  поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

  бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОУ образовательной программой 

дошкольного образования;  

 получение дополнительных образовательных услуг 

Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех 

участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОУ за успехи в образовательной, спортивной, творческой 

деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 

вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов. 
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Защита несовершеннолетних воспитанников ДОУ: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных представителей) 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

 направить в органы управления ДОУ обращение о нарушении и (или) ущемлении прав 

свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников; 

  использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, посещающих 

ДОУ, предоставляется компенсация родительской платы родителям (законным 

представителям). 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы, 

социальной адаптации и развития, оказывается педагогическая, психологическая помощь 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей) 

Проведение комплексного психолого  – педагогического обследования воспитанников для 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей осуществляется психолого - педагогическим 

консилиумом по письменному согласию родителей (законных представителей) 

 Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам ДОУ в специально отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

 быть избранным в родительский совет группы;  

 повышать педагогическую культуру;  

 если возникли вопросы по организации образовательного процесса, пребывания ребенка в 

группе, следует обсудить с воспитателем группы, если не удовлетворен ответом, 

необходимо обратиться к старшему воспитателю, заведующему ДОУ. 

 Активная ссылка на положение « Кодекс этики ДОО» 

Традиции  и ритуалы, особые нормы этикета в 

ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 
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Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом 

последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей (проводится утренний круг).     

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и 

интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий 

день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все 

вместе кратко подводят итог прожитого дня (проводится вечерний круг). Обращает 

внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной 

деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем 

каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

     Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или, о чем - то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. 

      Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - формировать у детей 

чувства радости и положительные эмоции, музыкально - двигательную активность. 

Задачами педагога являются: сплочение детей в процессе совместной подготовки к 

празднику; развивать у детей эмоциональный отклик и желание при участии в совместных 

играх; создать условия для укрепления сотрудничества между детским садом и семьей в 

сфере воспитания дошкольников; создать у детей и родителей праздничное настроение.  

Ежегодные традиции: «Театральный фестиваль». Начало фестиваля датируется мартом, а 

именно 27 марта в День театра. Театр помогает создать мир доброй сказки.     

«Интерактивные выставки». В нашем детском саду работают творческие, веселые и 

неординарные педагоги, поэтому мы постоянно устраиваем тематические выставки.! 

Выставки любят дети, а родители не только бывают на экскурсиях, но и активно участвуют 

в подготовке экспозиций. 

       Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 
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        Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

− окружающей природе: акция «Помоги», «Осень», «Весенняя капель», «День  

птиц»; «День театра»; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый  

год», «День матери», «День семьи», «8 марта»  

− наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада», 

«День металлурга», «День шахтера». 

Встреча с интересными людьми. 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

 

Особенности  РППС, отражающие образ и ценности ДОУ, учитывающие социокультурный контекст, внешнюю социальнаю и 

культурную среда ДОУ 

Родина: Мини-музей русской культуры и быта. 

Карта (путешествий по России Красноярскому краю). Патриотические уголки. Государственные символы РФ. Фото первых лиц РФ и 

области. Папки-передвижки «День России», «День флага». Художественная литература с региональным компонентом. Изделия народных 

промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ «Семейное древо». 

Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к праздничным датам о семье (День матери, День отца)  

Труд: Фотоальбомы «Профессии наших родителей». Уголки дежурства.  

Культура: Визуализация правил поведения в ДОО. Народные костюмы, изделия народных промыслов, заготовки для творчества по 

народным промыслам. Набор картинок «Правила поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре» Полочка красоты (в группах). 

Эстетика группы. Красота комнатных растений. Выстраивание социокультурного пространства в рекриациях ДОУ 

Центры театральной и музыкальной деятельности. Костюмерная. Музыкальный зал. Изостудия. Театральная. Библиотека. 

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Метеоплощадка на территории ДОУ. Центры «Океаны»,«Обитатели 

морских глубин», «Леса», «Степи» и т.д.«Логика и математика»,уголок шахмат и шажек и др. 

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (стенды, плакаты). Закаливание.Уголки безопасности. Спортивная 

площадка. Центр ПДД.ОБЖ Тематические уголки по ПДД.Тематические уголки о спорте. Уголок уединения, 

Природа: Макеты природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие). Таблицы культурных, лекарственных растений), приборы для 

наблюдений за природными явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим 

способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), водных 

ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады). Коллекции камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания 
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(нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); Ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи. Приспособления  для углубления 

представлений о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в 

природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу. 

 

2.8.4 Воспитывающая среда образовательной организации. 

Условия воспитывающей среды   Образовательные модели (проекты) осуществления 

условий 

Условия  для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе 

Модели личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

и ребенка-дошкольника на основе позиций его участников: 

Субъект-объектная модель – взрослый находится по 

отношению к детям в позиции учителя, ставя перед ними 

определенные задачи и предлагая конкретные способы и 

действия их разрешения. 

Объект-субъектная модель – взрослый создает окружающую 

развивающую среду, своеобразный предметный мир, в котором 

дети действуют свободно и самостоятельно. 

Субъект-субъектная модель – позиция равных партнеров, 

включенных в общую совместную деятельность. 

Роль педагога в создании ненасильственной развивающей 

педагогической среды совместно с семьями воспитанников. В 

работе с родителями просвещение и пропаганда личностно-

ориентированной модели взаимодействия. 

Условия  для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество 

Созданы условия, которые устанавливаются воспитателями в 

организационных «организующие моменты»,  

 «тематические недели», 

 «события» и праздники страны 

 «реализация проектов»,  
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 «сезонные явления в природе»,  

 «праздники», акции, конкурсы, выставки, концерты 

ДОУ 

 «традиции»  

 Предстоящие городские события 

 мастер – классы,  практические дела 

Становление самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия, работа в рамках всех трех 

образовательных моделях: учебно-административная, 

комплексно-тематичекая, средовая. 

1.Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, 

взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: 

обучает ребёнка чему-то новому; (ЗУН).  

2. совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой 

ребёнок и педагог - равноправные партнеры; (поддержка)  

3. совместная деятельность группы детей под руководством 

педагога, который на правах участника деятельности на всех 

этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

4.совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не 

является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей;  

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОУ. 

  Участие в проектах, конкурсах и прочих мероприятиях: 

 - МУ «Норильская художественная галерея» (совместные 

мероприятия по ознакомлению с произведениями 

изобразительного искусства художников Норильска, с культурой 

и бытом народов Крайнего Севера); 

- МУ «Музей истории освоения и развития Норильского 

промышленного района» (организация экскурсий в музей 

совместно с родителями, занятий экологического содержания по 

ознакомлению с природой Таймыра, историей города 
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Норильска, культурой и бытом народов севера); 

- Государственный природный заповедник «Большой 

Арктический» (участие в конкурсах творческих работ в рамках 

международной акции «Марш заповедников и национальных 

парков); 

- Талнахский центр внешкольной работы (организация 

дополнительного образования дошкольников в форме 

кружковой работы на договорной основе, совместное участие в 

конкурсах и выставках творчества детей); 

- Талнахская детская библиотека (организация тематических 

занятий, экскурсий); 

Территориальной централизованной библиотечной системы 

Пушкинского района», далее ТЦБС Пушкинского района    

 

Ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся 

моделью воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, 

достижений, следования традиции, ее уклада жизни 

1. Создание в ДОУ вариативной воспитывающей среды, 

позволяющей воспитанникам развиваться в различных видах 

деятельности  

2. Ключевые элементы уклада ДОУ характеризуются 

календарём Государственных праздников, комплексно-

тематическим планом мероприятий, годовым планом работы, 

которые определяют проведение общих мероприятий и 

праздников.  

3. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ определена работа по ознакомлению 

воспитанников с Таймыром  

4. Организовано единое с родителями (законными 

представителями) воспитанников образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач  

5. Процесс образования в ДОУ строиться на содружестве с 

институтами культуры и социальными организациями, и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 
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6. Профессиональное развитие педагогов (новые формы работы 

с детьми, поддержка детской инициативы, разнообразные 

формы взаимодействия с родителями). 

Общие характеристики содержания и форм воспитания в общей 

структуре воспитательной работы в ДОУ; 

    Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ 

являются ключевые общесадовские мероприятия, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов.  

   Так же задачи воспитательной работы решаются в следующих 

формах работы:  организованная образовательная деятельность 

(ООД). 

    Так же интеграция воспитательных задач проходит в ООД по 

всем образовательным областям, согласно модулям Программы  

совместная деятельность педагогов с воспитанниками (игры, 

беседы, наблюдения и т.д.) в специально созданной РППС в 

уголках развития групп с решением воспитательных задач,  

самостоятельная деятельность детей (художественная, 

двигательная, речевая, игровая, трудовая, исследовательская и 

др.), индивидуальная работа,  проектная деятельность 

определяется  годовым планом работы, рабочими 

образовательными программами групп.  

    Организация проектной деятельности может быть 

актуализирована планами социальных партнёров   включение в 

образовательный процесс ДОУ экскурсий, виртуальных 

экскурсий, а так же других познавательно-информационных 

мероприятий по предложению родителей (законных 

представителей) или социальных партнёров 

Участие в конкурсах лучших практик, мониторингов . ДОУ и воспитанники является неоднократным победителем 

конкурсов и активным участником социально значимых 

конкурсов и акций 
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Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

   В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ (ТНР), 1 комбинированная 

группа (ТНР), 1 комбинированная группа (НОДА), 

    В штатном расписании выделены 3 должности учителя-

логопеда для работы в данных группах.  

    Организация образовательного и воспитательного процесса 

основана на основе понедельных лексических тем.  

     Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного и воспитательного процесса, 

подготовку к школе воспитанников подготовительных групп и 

консультирование родителей (законных представителей). 

 

2.8.5. Общности образовательной организации: педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - 

родители (законные представители). 

Направление Содержание  

Ценности  и цели 

профессионального 

сообщества,профессионально-

родительского сообщества и 

детско-взрослой общности 

Особенности  организации 

всех общностей и их роль в 

процессе воспитания детей 

1. Профессионального сообщества заключены договора о совместной деятельности: 

- Талнахский центр внешкольной работы (организация дополнительного образования дошкольников) 

театральный кружок; 

- МУ «Музей истории освоения и развития Норильского промышленного района» (организация 

экскурсий в музей совместно с родителями, занятий экологического содержания по ознакомлению с 

природой Таймыра, историей города Норильска, культурой и бытом народов севера). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между  

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ.  Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания.  

К профессиональным общностям в ДОУ относятся: 

- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

- Психолого-педагогический семинар (группы раннего возраста) 

- Педагогический совет 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных  
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ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные  

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми  

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе  

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость  

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество  

- сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,  

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительского сообщества для формирования профессионально-родительской 

общности, в детском саду проводятся родительские клубы, семинары, мастер-классы, советы родителей. В 

каждой группе разрабатывается перспективный план работы с родителями (законными представителями), 

исходя из возраста детей и потребностей родителей (законных представителей).  

 

 

2.8.6 Календарно-тематическое планирование ОП и РПВ  

(Приложение 4) 

2.8.7 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Компоненты РППС воспитательной системы Представленность в РППС групп и ДОУ 

Знаки  и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; Патриотический центр 

Компоненты  среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

ДОУ; 

Музей, патриотический центр  
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Компоненты  среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность; 

 

Компоненты  среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности; 

Центры игры: сюжетно-ролевой игры, конструирования, 

театральная студия 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира; 

Центры  конструирования  

Лаборатории исследований 

Опытно-эксперементальная центр «Наукоград» 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека 

и государства; 

Видеонаблюдение за трудом взрослых 

Уголки дежурства 

Ролевые игры в профессии 

Сюжетно-ролевые игры 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

Центры двигательной активности 

Спортивные атрибуты для игр 

 

Компоненты  среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Сказки разных народов, куклы в нацинальных одеждах 

Центры по ознакомлению с национальностями жителей РФ 

Дидактические и семейные игры 
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2.9 Организационный раздел Программы воспитания 

 

2.9.1. Кадровое обеспечение  
 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) Действующий 

профессиональный стандарт 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса.  

Заведующий детским садом 

Приказ Минтруда России от 

19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

"Руководитель 

образовательной организации 

(управление дошкольной 

образовательной организацией 

и общеобразовательной 

организацией)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.09.2021 N 64848) 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

 - регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ)  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Старший воспитатель 

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 N 30550) 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

-участие обучающихся в краевых и городских, конкурсах.; 

 -организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; - 

создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Учитель-логопед 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и представлений 
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"Педагог-дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 № 

73027) 

детей 

об окружающей действительности; 

- развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 

июля 2015 г. N 514н «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)"» 

оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований, 

обучающихся; 

 - организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований, 

обучающихся;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе;  

-наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности 

Воспитатель  

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 N 30550) 

 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Инструктор по физической 

культуре  

 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 
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проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Музыкальный руководитель  

 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

 

2.5.11 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
 

Условия  Содержание 

Направленное на формирование личности 

взаимодействие взрослых с детьми 

- предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств;  

- учитываются особенности деятельности, 

средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

Формирование игры как важнейшего фактора 

воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями 

-  с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения 

и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

 

Создание воспитывающей среды - способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации;  

- сохранению их индивидуальности, охране и 
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укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 

Доступность воспитательных мероприятий - совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка;  

- речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые 

правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

 

Участие семьи - необходимое условие для полноценного 

воспитания ребёнка дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность.  

Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются:  
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

Ш.  Организационный раздел 

  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 
 

Условия Содержательные характеристики 

Признание детства как уникального периода в 

становлении человека 

понимание неповторимости личности каждого 

ребёнка, принятие воспитанника таким, какой 

он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в 

собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника 

Решение образовательных задач с 

использованием как новых форм организации 

процесса образования 

проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, 
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проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и 

другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При 

этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, 

развивающее их; деятельность, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

 

Обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса в 

ДОО, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования 

опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм 

и методов образовательной работы, ориентация 

на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться 

Учёт специфики возрастного и 

индивидуального психофизического развития 

обучающихся 

использование форм и методов, 

соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития 

Создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребёнка образовательной 

среды 

способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее 

Построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

Индивидуализация образования в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация 

работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики 

Оказание ранней коррекционной помощи детям 

с ООП, в том числе с ОВЗ 

на основе специальных психолого-

педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих 

получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования 

Совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального 

сообщества 

Психологическая, педагогическая и 

методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных 

представителей) 

в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 

 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в процесс реализации 

образовательной программы 

построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи 

обучающихся 
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Формирование и развитие профессиональной 

компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

Через создание оразовательных программ для 

воспитывающих взрослых 

Непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной 

программы в ДОО 

обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ 

Взаимодействие с различными социальными 

институтами 

сферы образования, культуры, физкультуры и 

спорта, другими социально-воспитательными 

субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие 

всех сторон взаимодействия в совместной 

социально-значимой деятельности; 

Использование широких возможностей 

социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития 

личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

 

Предоставление информации о Федеральной 

программе семье 

заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

 

Обеспечение возможностей для обсуждения 

Федеральной программы 

поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

  

3.2. Организация разивающей предметно-пространственной среды 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление 

уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности 

в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника;   

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и 

другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
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разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования ‒ формирование умения 

учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с 

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся;     

12) формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 
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ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 

практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-

значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации;  

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

3.2.1 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 

обеспечивать реализацию образовательной программы. 

РППС ДОУ является единым пространством, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению.  

При проектировании РППС ДОО учитываются: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОУ;  

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования;  

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп;   

 возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС ДОУ соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 
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коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является  

 содержательно-насыщенной;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 доступной;  

 безопасной. 

РППС в ДОУ обеспечиваются условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия в ДОУ, обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Федеральной программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 

г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее – 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории;  

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 
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3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

(Приложение № 5) 

 

3.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы 

 

Примерный перечень художественной литературы 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Примерный перечень анимационных произведений 

ФОП ДО, пп Возраст/группа 

33.1. 1-2 года/группа раннего возраста 

33.1.2. 2-3 года/ 1 младшая группа 

33.1.3. 3-4 года/ 2 младшая группа 

33.1.4. 4-5 лет / средняя группа 

33.1.5. 5-6 лет/ старшая группа 

33.1.6. 6-7 лет / подготовительная группа 

ФОП ДО, пп Возраст/группа 

33.2.3. 1-2 года/группа раннего возраста 

33.2.4. 2-3 года/ 1 младшая группа 

33.2.5 3-4 года/ 2 младшая группа 

33.2.6. 4-5 лет / средняя группа 

33.2.7. 5-6 лет/ старшая группа 

33.2.8. 6-7 лет / подготовительная группа 

ФОП ДО, пп Возраст/группа 

33.3.1. 2-3 года/ 1 младшая группа 

33.3.2. 3-4 года/ 2 младшая группа 

33.3.3. 4-5 лет / средняя группа 

33.3.4. 5-6 лет/ старшая группа 

33.3.5 6-7 лет / подготовительная группа 
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В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

 

(Приложение 6) 

 

            3.6. Режим дня  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

ФОП ДО, пп Возраст/группа 

33.4.1. 5-6 лет/ старшая группа 

33.4.2. 

33.4.3. 

6-7-8 лет / подготовительная группа 
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 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее).  

 

(Приложение 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация образовательной программы дошкольного 

образования  

 

Программа разработана творческой группой педагогов и специалистов ДОУ при 

активном участии актива родительской общественности дошкольного учреждения. 

Настоящая Программа разработана и утверждена ДОУ в соответствии с федеральной 

образовательной программой дошкольного образования и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а также дополнительными 

образовательными программами по приоритетным направлениям деятельности. 

Программа МБДОУ ДС № 96 «Капельки» ориентирована на детей от 2 месяцев до 8 

лет, посещающих общеразвивающие группы. 

При разработке Программы учитывались: вид ДОУ, виды групп, режим 

функционирования, контингент воспитанников, основные направления деятельности ДОУ 

по Уставу, а также лучшие педагогические традиции и достижения дошкольного 

учреждения. 

Целью образовательной программы является всестороннее развитие и воспитание 

ребенка в период дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи образовательной программы: 

• обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования; 

• построение содержания образовательной работы на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей развития воспитанников;  

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

• обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;   

• достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на: 

усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе; развитие общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 

формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

Организации, региону проживания и стране в целом; развитие эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, воспитание 

гуманных чувств и отношений; развитие самостоятельности и инициативности, 

планирования и регуляции ребенком собственных действий; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ социальной 

навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме и медиапространстве 

(цифровой среде). 

Образовательная область "Познавательное развитие" направлена на: развитие 

любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; освоение 

сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых 

исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 

творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; формирование 

целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях; формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 

многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри 

природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 

воспитание гуманного отношения к природе; формирование представлений о себе и 

ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов 

мира; формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических 

фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих 

категорий, овладение логико-математическими способами их познания; формирование 

представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования. 

Образовательная область "Речевое развитие" включает: владение речью как 

средством коммуникации, познания и самовыражения; формирование правильного 

звукопроизношения; развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие 

фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса; развитие 

грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 
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ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного 

восприятия; развитие речевого творчества; формирование предпосылок к обучению 

грамоте. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); становление 

эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 

воспитание эстетического вкуса; формирование элементарных представлений о видах 

искусства (музыка, живопись, театр, народное искусство и другое); формирование 

художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); 

освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 

искусства; реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое). 

Образовательная область "Физическое развитие" предусматривает: приобретение 

ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), 

координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; формирование 

опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в 

пространстве; овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки); обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим 

движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 

(баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); воспитание 

интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения 

российских спортсменов; приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 

формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах 

безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальной программой:  



144 

 

Представленная программа направлены на расширение содержания образовательной 

области обязательной части программы: Программа «Ознакомление с Таймыром» (авторы 

Н.И. Князева, Н.И. Теплорадова), г.Красноярск, 2014г; 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:  

-знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на 

сайте образовательного учреждения, оформление групповых портфолио, информационных 

листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.; 

-образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-

классов, консультаций, семинаров, организация семейных встреч; 

-совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
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